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 ВВЕДЕНИЕ 

Название программы: адаптированная о образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный 

Белгородского района Белгородской области» (далее Программа). 

Разработчики Программы: Бакаева Л.В. – старший воспитатель, Мамасуева Ю.Н. 

– педагог-психолог, учитель-дефектолог, Бондарева М.В. – учитель-логопед, Медведева 

Н.Ф. – учитель-логопед, Чеченева О.А. – музыкальный руководитель, Чернявская Н.Ф. – 

воспитатель. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №21 п.Северный 

Белгородского района Белгородской области», обучающиеся с тяжёлыми нарушениями 

речи, родители (законные представители). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

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

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Программа предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 - определение содержания программы коррекционной работы с 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 речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  



 

 

 

- конкретизацию 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 опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

Программы  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей или комбинированной направленности.  

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого - 

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 



 

 

 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (в ред. приказов Минпросвещения России от 

21 января 2019г. № 31, от 8 ноября 2022г. № 955) (далее — ФГОС ДО), федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022г. №1022). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

 Конвенцией ООН о правах инвалидов;  

 Конституцией Российской Федерации. 

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

Федерации» (в ред. от 17.02.2023)// Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 21 января 2019 

г № 31, от 8 ноября 2022 г. № 955); 

 Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 1 декабря 2022 г. №1048); 

 Приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года №1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Уставом ДОО и иными локальными актами. 

 



 

 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие), соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   разработана с учетом  коррекционных 

программ: 

комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Т.Б. Филичевой, Т.В 

Тумановой, Г.Б. Чиркиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. 

2. Парциальная программа "Алгоритмика" (образовательная область 

«Познавательное развитие») под редакцией Е.А. Суховой. 

 

Программа реализуется в группах комбинированной и компенсирующей  

направленности в течение всего времени пребывания обучающихся с ТНР в ДОУ. 

 

Цели и задачи Программы  
Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– 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. 

 

Принципы подхода к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 



 

 

 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 10 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

. Значимые для разработки Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные представители).  

Особенности разработки Программы: 

 -условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;  

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент;  

- кадровый состав педагогических работников;  

- культурно-образовательные особенности п.Северный, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

 - взаимодействие с социумом.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

Здание МДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  № 21  п. Северный» введено 

в эксплуатацию 01.12.1982 года. 

В МДОУ 6 групповых ячеек, функционирует группа кратковременного пребывания. 

Режим  работы  МДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  № 21  п. Северный»  

установлен  Учредителем,  исходя  из  потребностей  семей  воспитанников  и  возможностей  

бюджетного финансирования: в МДОУ функционирует две группы 12 - часового 

пребывания детей - с 7.00ч. до 19.00ч.; 5 групп – 10.5 – часового пребывания с 7.00ч. до 

17.30ч. Режим – 5 - дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, музыкально-физкультурный зал, спортивная 

площадка на улице, участки для прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная. Площадь помещений и участков 

детского сада, а также их состояние соответствуют санитарным нормам. 

Ближайшее окружение – ФОК п.Северный, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №1,  

Образовательная деятельность с детьми с ТНР осуществляется в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ), компенсирующей направленности (осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья). 

В группах созданы условия для развития всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей. Оборудование отвечает принципам 

безопасности, полифункциональности, эстетичности, педагогической целесообразности. 

Воспитание и обучение в ДОО  ведется на русском языке.  

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке.  

МДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 



 

 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Кадровый состав, осуществляющий взаимодействие в рамках организации 

коррекционно-развивающей помощи детям с ТНР: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

МДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально – культурные особенности: этнический состав группы имеет 

однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники группы комбинированной 

направленности - русскоязычные. Основной контингент семей проживает в условиях 

поселка. 

Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней полосы 

России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно континентального 

климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной 

температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой 

средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при 

организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

 

. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с ТНР 

Младенчество (от двух месяцев до одного года). Основным условием полноценного 

психического развития ребенка на первом году жизни является общение взрослого с 

ребенком, отношение к нему как к личности, чувствительность к потребностям ребенка. 

Общение со взрослым направлено на удовлетворение базовых потребностей во внешних 

впечатлениях, в принятии и внимании, в безопасности, в общении. Интерес, положительное 

отношение к взрослому, желание привлечь внимание взрослого и чувствительность к 

разным воздействиям взрослого определяют потребность в общении ребенка со взрослым, 

которая формируется к 2 месяцам жизни. В первом полугодии центром внимания в ходе 

общения является взрослый и его внимание, во втором полугодии внимание смещается на 

предметный мир, через акт хватания (время появление 4,5-5 месяцев) ребенок начинает 

исследовать свойства предметов. Психическое развитие определяется развитием 

зрительного, слухового, тактильного анализаторов и развитием движений (моторное 

развитие). К основным достижениям в развитии психики относится ходьба и предпосылки 

развития речи (понимание речи и первые слова автономной речи), положительное 

самоощущение. К концу года формируется потребность в признании со стороны взрослого, 

ребенок направлен на оценку взрослого. 

Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная характеристика детей 

раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, 

что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. 

Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной активности 

ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где 

важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как 

человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих его. 

Именно предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-



 

 

 

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие 

интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка. Основу интеллекта в 

раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием 

обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 

Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную 

сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 

позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период 

закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство 

доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является самосознание, 

положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных 

действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 

психологическая потребность в самостоятельности. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического 

развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности 

психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В 

дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 

основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте 

является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность оперировать 

образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей образного 

мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет здесь и сейчас, 

преодолевается ситуативность. Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, 

конструирование, лепку представляют собой формы наглядного моделирования 

действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует предметы и 

явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины 

мира, схематического мышления, элементов логического мышления и творческих 

способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой 

форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, 

так как в любой роли, отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты 

ряд правил, которым ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия 

самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими 

психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, 

является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я 

могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка 

соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и 

правил, формирования альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. 

Важно сформировать у ребенка положительное отношение к нормам щедрости, честности, 

справедливого распределения. В этом возрасте закладываются основы личностной, 

гендерной, гражданской и этнической идентичности. Познавательный интерес, 

любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, 

определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка 

дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и 

сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную 

ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, 

чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного общения. Итогом 

развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. 

Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), 

ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно правилам 

и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции 

поведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет 

успешность обучения в школе. Исходя из того, что в дошкольном возрасте закладываются 



 

 

 

основы первичной картины мира, формируются социальные переживания, определяющие 

отношение ребенка к разным видам человеческой деятельности, к миру людей и к самому 

себе, особую важность приобретает формирование представлений и положительного 

отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, 

в современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 

экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика 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 тяжелыми нарушениями речи 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. 

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). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  



 

 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

–
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 



 

 

 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



 

 

 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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



 

 

 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 



 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

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 детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 

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 ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 



 

 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) 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 среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- 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 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 семья и педагогический коллектив Организации. 



 

 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

Особенности организации педагогической, логопедической, психологической 

диагностики 
 Задачами углубленной педагогической, логопедической и психологической 

диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего 

и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится воспитателем и узкими специалистами в начале и конце 

учебного года. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для обследования, который 

представлен в «Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

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

 Методика проведения индивидуальной логопедической диагностики детей с ФФНР 

подробно сформулирована в «Программе логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., Лагутина А.В.  

Диагностика развития воспитанников осуществляется так же воспитателями вместе 

с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 2 раза в год.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


 

 

 

Цель психологической диагностики (оценки) – выявления специфики развития ребенка, 

отражающей ключевые особенности формирования психических структур, построение 

предположений о вероятных причинах и механизмах, приведших к данному варианту 

дизонтогенеза. 

1. Целесообразность проводимых исследований. Направление 

психодиагностической работы в детском саду определяется ориентацией психолого-

медико-педагогической службы на углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода дошкольного возраста, выявление индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в воспитании и обучении.  

2. Адекватность выбранных методик.  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в воспитании и развитии; 

 определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на 

которые можно опираться в ходе коррекционной работы;  

 раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный 

этап индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического 

консилиума, педсовета. 

Обязательно: 

Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной работы по развитию ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

провожу углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Основной диагностический инструментарий 

№ 

п/п 

 

Название методики, автор 

 

Назначение 

 

Возраст 

1. Наблюдение, беседа, экспертная 

оценка (анамнез), анкетирование, 

метод сравнительного анализа  

Первичная информация: 

исходный уровень 

развития, достижения 

ребенка, возможные 

проблемы в развитии  

3-7 лет 

2. Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

детскому саду А.С. Роньжина 

Диагностика 

адаптационного периода  

2-3 г. 

3. Экспресс-диагностика в детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Диагностика 

познавательных 

процессов детей. 

 

3 – 7 лет 

4. Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного 

обучения Н.Семаго, М. Семаго 

Диагностика готовности 

детей к школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 



 

 

 

5. Методика Р.М. Гинзбурга 

«Определение мотивов учения» 

Мотивационная 

готовность к школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. Диагностика эмоционально-

личностного развития дошкольников 

(наблюдения, эксперименты, 

проективные рисуночные тесты) 

(Сост. Н.Д.Денисова) 

Эмоционально-

личностное развитие 

3 -7 лет 

7. Диагностический опросник 

социально-психологического климата  

Психологический климат 

в трудовом коллективе 

 

Педагоги 

 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.9.Пояснительная записка 

Приоритетные цели дошкольной образовательной организации 

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования его готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

 

Приоритетные направления деятельности  

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации.  

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию.  

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Основные задачи  деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы ориентированы на: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 

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

эмоционального благополучия обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 



 

 

 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.10. Цели и задачи Программ 

 

Базовые идеи программы «Выходи играть во двор» 

Научные основы программы связаны со становлением субъектности растущего 

человека, развитием дошкольника, как субъекта  в условиях интеграции двигательной, 

игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской деятельности. В программе 

нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие 

детской субъектности. В таких её проявлениях, как самостоятельная двигательная 

деятельность, педагогическая поддержка инициатив и познавательной активности ребенка. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Её содержание направлено на развитие личности 

ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового 

образа жизни. Программа построена на принципе регионализации образования. Её 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и 

спортивных традиций региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, 

как одного из факторов духовного и физического развития ребенка.  

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики.  

Цели и задачи парциальной образовательной программы познавательного 

развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

(идентификационный номер 10078762), соответствует требованиям ФГОС и является 

результатом многолетней экспериментальной деятельности дошкольных учреждений 

региона и кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель программы:  обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  



 

 

 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России  и Белгородской области;   

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма 

и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, 

увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и продуктивности, принцип 

гуманизма. 

Базовые идеи организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма 

и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, 

увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009).   

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития со-бытийной общности детей 

и взрослых.  

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации 

ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса как со-бытия 

субъектов.  

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании 

и социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста.   

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании со-бытийной 

общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства.   



 

 

 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации 

тех или иных видов детской деятельности).  

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество.  

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности.  

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, 

что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей 

субкультуры, становясь субъектом разных видов детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 

2009).   

 

Парциальная программа «Алгоритмика. Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6-7 лет» 

Парциальная программа направлена на формирование и развитие логического и 

алгоритмического мышления у детей 6-7 лет с помощью цифровых средств. Программа 

способствует адаптации детей к современному обществу и закладывает предпосылки 

профессиональной ориентации. 

Цель Программы — знакомство старших дошкольников с элементами 

программирования с использованием цифровых средств (планшетов), развитие 

предпосылок логического и алгоритмического мышления. 

При разработке Программы были сформулированы образовательные, развивающие 

и воспитательные задачи, которые в ней решаются: 

 образовательные задачи: формирование у детей умения обращаться с 

планшетом, формирование элементарных навыков программирования 

(знание основных элементов программирования и использование этих знаний 

на практике — самостоятельное создание простейших программ и 

анимаций); 

 развивающие задачи: развитие логических функций; формирование речи, 

внимания, интереса к теме информатики; развитие инициативности и 

самостоятельности; 

 воспитательные задачи: создание условий для воспитания трудолюбия, 

дисциплинированности, сосредоточенности, силы воли, терпения, 

настойчивости, сопереживания, коммуникабельности, умения работать в 

команде. 

Диагностика планируемых результатов освоения Программы предусматривает 

такие методы, как беседа, наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Первые 

результаты диагностики в рамках апробации Программы показали: дети, освоившие её, 

были лучше подготовлены к школьному обучению, чем те, которые по Программе не 

занимались. 

В основу Программы легли следующие принципы: природосообразности; 

воспитывающего обучения; гуманизации педагогического процесса; систематичности и 

последовательности; индивидуального подхода; развивающего обучения; научности; 

комплексности педагогических процессов; связи теории с практикой; здоровьесбережения; 

успешности; коммуникативности и кооперации; результативности; культуросообразности; 

целостности и единства; непрерывности; необходимости и достаточности. 

 



 

 

 

1.11. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!». Целевые ориентиры 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села);   

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие 

в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Парциальная программа «Алгоритмика. Развитие логического и 

алгоритмического мышления детей 6-7 лет» 
Планируемые результаты 

на этапе завершения освоения ФОП к концу 

дошкольного возраста 

Планируемые результаты Программы 

Проявляет элементы творчества Проявляет элементы 

творчества, придумывая рассказы по сценам и 

создавая проекты 



 

 

 

Способен решать адекватные возрасту 

интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные 

решения и проявлять инициативу 

Обладает элементами алгоритмического 

мышления: умеет пошагово решать комплексные 

задачи; может удалять команды, добавленные по 

ошибке; умеет разбивать действие на этапы; владеет 

приёмами логического мышления: сравнивает, 

упорядочивает, систематизирует, находит лишнее, 

выделяет закономерности, решает логические  

задачи,  понимает  связь «если…, то…»; во время 

занятий стремится  принимать  собственные 

решения и проявлять инициатив 

Владеет речью как средством 

коммуникации, ведёт диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого 

этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно- речевыми умениями 

Обсуждает значимость правильного 

выполнения алгоритмов или инструкций; умеет 

рассказывать историю по созданной сцене 

Обладает начальными знаниями о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт: элементарными представлениями из 

области математики, информатики, 

инженерии и т. п. 

Обладает начальными знаниями в области 

информатики: знает, что такое алгоритм, 

исполнитель, команда, программа, блок памяти, 

цикл, спрайт, сцена, команды движения, 

«внешность»; умеет составлять, читать, 

анализировать, останавливать и запускать простые 

алгоритмы и программы; использует циклы для 

сокращения количества команд в программе; умеет 

создавать статические сцены в Scratch Jr и сцены, где 

персонаж начинает двигаться при нажатии на него; 

умеет создавать проекты в Scratch Jr, состоящие 

минимум из двух сцен; знает, как программировать 

параллельные (одновременные) действия при 

запуске проекта; умеет программировать разные 

скорости и ожидание действий; может 

запрограммировать автоматическую смену сцен и 

передачу сообщений; умеет озвучивать сцены и 

использовать  сетку  при  создании сцены; создаёт 

небольшие анимации 

Проявляет любознательность, активно 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и 

неизвестным в окружающем мире 

В процессе занятий проявляет 

любознательность, активно задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам по теме информатики 

Способен применять в жизненных и 

игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и 

времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и др. 

Применяет на занятиях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и 

времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и др 

Участвует в создании индивидуальных 

и коллективных  творческих работ, 

художественных проектах  

Участвует в индивидуальных и 

коллективных проектах при создании анимации 

Владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную  

ситуации,  согласовывает свои интересы с 

интересами партнёров по игре 

Различает условную и реальную ситуации в 

процессе создания элементарных программ на 

планшетах 



 

 

 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры  

другим  детям,  в  совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми 

участниками 

Проявляет интерес к познавательным играм 

в электронном формате, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям 

Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению 

Способен планировать свои действия при 

создании программ и проектов; демонстрирует 

сформированные предпосылки учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному 

обучению;  проявляет  интерес  к самостоятельному 

обучению 

 

1.12. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

 
Название 

программы 

Диагностика планируемых 

результатов 

Парциальная 

программа 

«Алгоритмика. 

Развитие 

логического и 

алгоритмическог

о мышления 

детей 6-7 лет» 

Для полноценного развития каждого ребёнка, при условии сохранения 

его уникальности и самобытности, необходимо понимать, какими возможностями он 

обладает, какие у него интересы и трудности. Диагностика помогает отследить динамику 

интеллектуального и личностного развития 

детей, их образовательных достижений и позволяет педагогу понять, 

в верном ли направлении он осуществляет свою деятельность. 

Согласно ФГОС ДО, такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика планируемых результатов освоения Программы предусматривает такие 

методы, как беседа, наблюдение и анализ продуктов детской 

деятельности. 

Первые результаты диагностики в рамках апробации Программы показали: дети, 

освоившие её, были лучше подготовлены к школьному обучению, чем те, которые по 

Программе не занимались. 

Парциальная 

программа 

познавательного 

развития 

дошкольников 

"Здравствуй, мир 

Белогорья!" под 

редакцией Л.В. 

Серых, Г.А. 

Репринцевой 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» проводится в соответствии с 

требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в 

«Рабочей концепции одаренности» (2003), и положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

 основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности, 

 диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 
результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 
педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

В процессе педагогической диагностики познавательного развития дошкольника 

осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ продуктов деятельности 

детей, проводятся опросы родителей дошкольников, фиксируется характер и содержание 

вопросов дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе 

диагностических игровых 
ситуаций. 



 

 

 

 Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в единстве 

познавательного и эмоционально-чувственного компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики: 

 становление познавательного интереса, 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности дошкольников, опрос 

родителей, анализ вопросов дошкольников, диагностические игровые ситуации. 

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчивость, 

избирательность и действенность интереса к родному краю в сочетании с позитивным 

образом себя как белгородца. 

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования взаимоотношений 
взрослых (педагогов и родителей) и детей в образовательных ситуациях от позиции 

«рядом» к позиции «вместе», фиксируются следующие параметры: 

 степень заинтересованности и увлеченности дошкольников 

деятельностью, 

 характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, 

предпочитаемые формы совместной деятельности, 

 проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие, 

 анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная 

перспектива, отношение к ответу, частота и содержательность вопросов), 

 готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление 

получить результат (рисунок, постройка, изделие и др.), 

 проявления самостоятельности и творчества в решении 

дошкольниками познавательных задач в контексте социокультурных традиций 

Белгородчины. 

 
Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике

 следующие характеристики совместной деятельности: 

 степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью (безразличие к 

деятельности, инициированной взрослым – любопытство без попытки присоединиться – 

созерцание (наблюдение со 

 стороны) – наблюдение и выполнение отдельных действий – соучастие в 

деятельности – инициирование деятельности в сотрудничестве –

 инициирование самостоятельной 

деятельности – инициирование коллективной деятельности (проекта, акции и т.п.)), 
 характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые формы 

совместной деятельности, 

 проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие (удивление, 

радость познания нового (узнавания знакомых объектов), увлеченность процессом 

познания, удовлетворение от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания 

нового, гордость 

 за свои успехи). 
Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя

 родина» (модифицированный вариант методики, представленной в 

научно-методическом пособии 

«Мониторинг в детском саду») 

В ходе наблюдения педагог фиксирует: 

как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содержащего материалы 

о родном крае и стране; 

какие пособия у детей вызывают особый интерес; 

обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

способствуют ли представленные в развивающем центре материалы возникновению 

разговоров, игр на темы родного края и страны; 

как воспитатель использует материалы развивающего центра в совместной деятельности. 

Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант методики 

К.В. Борчаниновой и О.В. Солнцевой ) 

Цель – выявить содержание и глубину интереса детей к достопримечательностям 

родного города. 

Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего дошкольного 



 

 

 

возраста к родному городу. 

Стимульный материал: 

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими его особенности, 
например, был построен на меловых отложениях), несколько открыток с другими 
городами. 

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными местами Белгорода, 

которые имеют разное социальное значение – развлекательное (например, зоопарк), 

познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). 

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», предварительно 

задав вопрос ребенку: 

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? 

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопросов на выявление 

представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество вопросов – 

не должно превышать 8. 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление представлений о 
городе и его достопримечательностях 

Как называется твой родной город? 

Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это 

Белгород? Что интересного ты знаешь о Белгороде? 

Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями Белгорода. 

Какие достопримечательности тебе знакомы? 

Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит выявить источники 

обогащения представлений детей о городе)? 

Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители? Что ты 

запомнил с экскурсии? 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление отношения 
детей к городу, горожанам, культурному окружению: 

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? 

Почему? Ты согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему? 

Продолжи фразу: Белгород – это 

самый – Какими словами можно 

описать Белгород? 

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?) 

Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) 

Интересный\неинтересный (Что есть интересного в 

Белгороде?) Что хорошего ты хотел бы сделать для родного 

города? 

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало 

лучше? Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе 

нужно? 

Способ обработки полученных результатов – интерпретация детских ответов. 
Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

Расскажи гостю о своем городе. Репортаж о Белгороде. Анализируется способность 

ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер представлений о родном 

городе. 

Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется действенность интереса 

к родному краю, способность продуктивно закончить деятельность, использовать продукт 

деятельности по назначению, например, как подарок родственнику из другого города. 

В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно возникающие 

у детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. «Следует обратить 

внимание на то, слушает ли ребенок ответ, насколько внимательно он его слушает, как 

часто ребенок задает один и тот же вопрос» . 

Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в 

соотношении с вопросами другой тематики), и характер данных вопросов. Вопросы 

созерцательного характера обращены к внешней стороне архитектурного сооружения или 

памятника природы, к фактам – названию, местонахождению. Вопросы познавательного 

характера обращены к событийной, скрытой от непосредственного взгляда стороне 

достопримечательностей родного города, к причинно-следственным связям. Важно 

проанализировать задают ли дети вопросы об истории родного города или только о 

современности, какие стороны жизни людей их интересуют. Задают ли дети вопросы о 

природе родного края? Интересуются ли перспективами и возможностями будущего 

родного города? 



 

 

 

Анализ продуктов деятельности дошкольников 

Педагогическая ценность работы состоит, прежде всего, в том, что работа (рисунок, 

постройка, изделие и т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. Поместить рисунок в 

рамку или на подходящий фон, чтобы придать ему законченный эстетичный вид, или 

сфотографировать постройку в удачном ракурсе, чтобы сохранить ее в виде фото, – это 

труд взрослого. Задача воспитателя состоит в том, чтобы предложить детям образец 

действия с материалами (например, для художественного творчества) и предоставить 

возможность для детского творчества. 

В педагогическом дневнике наблюдений отмечается: 

наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родного края или 

страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тематика работы, сюжет); 

степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивидуальность (замысел, 

выбор средств и манера выполнения); 

характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчивость в достижении 

цели). 

Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей 

Воспитатель фиксирует: 

предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы 

«Взаимодействие с родителями»); 

отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, играм и 

развлечениям, исследованиям, проектам и т.д.; 

вклад самого ребенка в совместный проект и т.п. 

Беседа с родителями 

Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста? Почему? 

Можно ли сказать, что Вы знаете и любите свой родной край? 

Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего ребенка уважения к родителям? к 

своей Родине? 

Какие из предложенных детским садом видов деятельности Вам интересны? Участвуете 

ли Вы в них? 

Как Ваш ребенок относится к совместным экскурсиям по родному городу, совместным 

играм и развлечениям, совместным исследованиям или проектам, связанным с семьей и 

родным краем? 

Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем крае? Почему? 

Удовлетворены ли Вы познаниями своего ребенка о стране? 

Почему? 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста о Белгороде и его 

достопримечательностях (адаптированный вариант методики К.В. Борчаниновой и О.В. 

Солнцевой. 

Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего 

дошкольного возраста к родному городу. 

Стимульный материал: 

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими его особенности, 
например, был построен на меловых отложениях), несколько открыток с другими 
городами. 

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными местами Белгорода, 

которые имеют разное социальное значение – развлекательное (например, зоопарк), 

познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). 

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», предварительно 

задав вопрос ребенку: 

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? 

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопросов на 

выявление 

представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество вопросов – 

не должно превышать 8. 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление представлений о 

городе и его достопримечательностях 

Как называется твой родной город? 

Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород? Что интересного ты 

знаешь о Белгороде? 

Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримеча-тельностями Белгорода. Какие 

достопримечательности тебе знакомы? 



 

 

 

Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит выявить источники 

обогащения представлений детей о городе)? 

Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители? Что ты запомнил с 

экскурсии? 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление отношения детей к 

городу, горожанам, культурному окружению: 

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? Почему? Ты 

согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему? 

Продолжи фразу: Белгород – это самый – Какими словами можно описать Белгород? 

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?) Радостный\грустный (Почему в Белгороде 

радостно жить?) Интересный\неинтересный (Что есть интересного в Белгороде?) Что 

хорошего ты хотел бы сделать для родного города? 

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем городе стало лучше? 

Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе нужно? 

Способ обработки полученных результатов – интерпретация детских ответов. 

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

Расскажи гостю о своем городе (1). Репортаж о Белгороде (2). Анализируется способность 

ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер представлений о родном 

городе. 

Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется действенность интереса 

к родному краю, способность продуктивно закончить деятельность, использовать продукт 

деятельности по назначению, например, как подарок родственнику из другого города. 

 

 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Выходи играть во 

двор» 

(образовательная 

область 

«Физическое 

развитие») 

Педагогическим работникам на практике достаточно сложно провести диагностику 
физической подготовленности детей, соотнести достигнутые результаты с нормой. Это 
вызывает необходимость разработки показателей мониторинга освоения детьми 
содержательной области «Физическое развитие», в том числе части, проектируемой по 
инициативе дошкольной организации. Обратим внимание читателей и на тот факт, что в 
современном дошкольном образовании идет постепенное смещение акцента с 
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки достижений ребенка. На 
наш взгляд, сегодня педагогу крайне необходим инструментарий, чтобы выстраивать 
индивидуальную траекторию физического воспитания и развития ребенка, позволяющий 
объективно оценивать характер и результативность педагогических воздействий. В оценке 
результатов физического воспитания и развития, на наш взгляд, не целесообразно совсем 
отказываться от традиций стандартизированного теста, поскольку он позволяет получить 
объективную информацию о развитии каждого ребенка и определить индивидуальные 
перспективы развития. Важно при организации мониторинга правильно осуществить 
выбор диагностических методик. Обратим внимание на то, что отобранные нами 
диагностические методики достаточно универсальны, не требуют дополнительных 
условий, могут быть использованы практическими работниками дошкольного учреждения. 
Показатели мониторинга освоения детьми содержания образовательной области 
«Физическое развитие» приведены в таблице 3.1 Нами предпринята попытка оптимального 
сочетания количественных и качественных показателей с учетом реальных временных и 
энергозатрат педагогических работников. При этом мы распределили ответственность за 
проведение диагностических мероприятий и обработку полученной информации между 
воспитателями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, 
медицинским персоналом, старшим воспитателем и заведующим. По итогам диагностики 
анализируются качество физкультурнооздоровительной деятельности дошкольного 
учреждения, вносятся коррективы в план его работы, планы работы педагогов, 
индивидуальной карты физического воспитания и развития. При необходимости 
намечаются необходимые индивидуальные и групповые мероприятия. Периодичность 
проведения диагностики по каждому показателю определяется дошкольным учреждением 
самостоятельно с учетом плана работы на учебный год и специфики деятельности 
учреждения. 
Для того, чтобы диагностика на основании вышеперечисленных показателей была 
эффективной и объективной, с целью исключения формального подхода к ее проведению, 
сохранения позитивного настроя на физкультурно-оздоровительную деятельность 
целесообразно соблюдать педагогические условия ее проведения: 1. Показатели, 
характеризующие результативность физкультурнооздоровительной деятельности, должны 
быть приняты и осознанны всеми педагогами. 2. Четко запланированы сроки проведения 
диагностических процедур, ответственные, способы обработки полученной информации. 
3. Намечен контроль промежуточных результатов. 4. Обеспечено проведение диагностики 
с учетом требований СанПиН, не допуская перегрузки детей. 5. Обработанный материал 
подлежит хранению до выпуска детей в школу. 6. Определяется динамика качества 



 

 

 

физкультурно-оздоровительной деятельности на всех уровнях управления. 7. Общие итоги 
диагностики доводятся до сведения педагогов на педагогических совещаниях, родителей – 
индивидуально и на родительских собраниях. 8. Обсуждение персональной информации 
допускается с согласия родителей (законных представителей). 9. Намеченные при 
необходимости мероприятия планируются четко, с указанием сроков и ответственных. 
Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты-прогнозы на каждого ребенка. 
Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического развития 
дошкольника. Таким образом, участие в процедуре оценивания педагога-психолога, врача, 
инструктора по физической культуре, воспитателей позволяет объективно оценить 
результаты физического воспитания и развития каждого ребенка, обеспечить медико-
психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально 
выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями, объективно оценить результаты 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть   

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства 

и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Описание  образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по образовательной 



 

 

 

программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
или психолого-педагогического консилиума ДОУ.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Содержание Программы 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.  

 

. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 



 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и 

т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 



 

 

 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде 

всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  



 

 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

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

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

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

из потребностей каждого ребенка.  



 

 

 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на 

пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 



 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

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

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 



 

 

 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится 

с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 



 

 

 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой 

форме с использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в 

своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  



 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 



 

 

 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 



 

 

 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей 

с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 



 

 

 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

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

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

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

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 



 

 

 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в 

работе с детьми с ОВЗ – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Задачи образовательной области:  
1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5.Стимулирование сопереживания персонажам  художественных произведений;  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности  детей         (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи  

Эстетическое 

восприятие 

мира природы  

Развивать интерес,   желание и  умение наблюдать за живой  и 

неживой природой.  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы,   любовь к 

природе, основы экологической культуры.  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение.  

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира  

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на   

благо других людей.  

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира.  

Формировать знания о Родине, Москве.  

Знакомить с ближайшим окружением,   учить любоваться красотой 

окружающих предметов.  

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение.  

Знакомить с изменениями, происходящими  в окружающем мире. 

Развивать эмоциональный отклик  на человеческие взаимоотношения, 

поступки.  



 

 

 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства  

Развивать эстетическое восприятие, умение  понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться    в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним  устойчивый интерес.  

Развивать эмоционально - эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства.  

 Учить  выделять средства выразительности в произведениях 

искусства.  

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные  в 

произведениях искусства поступки, события, соотносить со  своими 

представлениями  о  красивом, радостном, печальном и т.д.  

Развивать представления детей об архитектуре  

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма.  

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи.  

Содействовать эмоциональному общению.  

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности. Развивать эстетические чувства. 

Учить создавать художественный образ  

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать.  

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события.  

Развивать художественное творчество детей.  

Учить передавать животных, человека в движении.  

Учить  использовать  в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы.  

Музыкальное  развитие  имеет  основные  цели -  развитие  музыкальности детей 

и их способности эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание» 

 - ознакомление  с  музыкальными  произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания  музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.   

Содержание работы по разделу «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;  

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок;  



 

 

 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  

Содержание работы по разделу «Творчество»:  

песенное, музыкально - игровое, танцевальное; 

- импровизация на детских музыкальных инструментах.  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать  способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

Формы организации музыкальной деятельности 

-музыкальные занятия (тематические, 

традиционные, интегрированные);  

- праздники и развлечения; 

- совместная деятельность взрослых и 

детей (театрализованная, оркестр, ансамбль); 

- музыка на других занятиях.  

 

-индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие, развитие слуха, 

голоса, освоение танцевальных 

движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах); 

- игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные игры, музыкально- 

дидактические, ритмические игры, игры 

с пением).  

 

Основная цель продуктивной деятельности – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.    Лепка способствует 

развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе 

работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем 

способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

Конструирование  отнесено  согласно  ФГОС  ДО к  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Виды детского конструирования, применяемые в МДОУ:  

• Из строительного материала,  

• Из бумаги,  

• Из природного материала,  



 

 

 

• Из деталей конструктора,  

• Из крупногабаритных модулей.  

 

Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию  опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление     ценностей     здорового     образа     

жизни,     овладение     его элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  

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

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации.  

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми.  

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье 

воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим.  

 

Двигательный режим 

 

Формы организации Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  8—10 минут 



 

 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15—20 минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1—2 раза в неделю 25— 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю  25 минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно  под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР  решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовав ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 



 

 

 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

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

досугов и т.п. 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. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в 52 ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной 

период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

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

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

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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

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

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот период является значимым 

расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и 

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

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья 

Специалисты МДОУ, воспитатели проводят с детьми комплексную работу, 

составляя и опираясь на индивидуальные программы коррекционно – развивающей 

направленности. Программы утверждены заведующим МДОУ, приняты на ПМПк МДОУ. 

С программами ознакомлены родители воспитанников.  

 

2.2. Вариативные  формы, способов, методов и средств реализации Программы 

Дошкольное образование (ДО) может быть получено в ДОО, а также вне её – в форме 

семейного образования. Форма получения дошкольного образования определяется 



 

 

 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

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

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем 

в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 

в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы 

и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках. 



 

 

 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели. 

Педагогические технологии, апробированные и внедренные педагогами ДОУ в 

работу с дошкольниками в рамках инновационной и проектной деятельности 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми, характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

1. Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

2. Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 



 

 

 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей 

- (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 



 

 

 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно- ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования,

 распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 



 

 

 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое 

о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 



 

 

 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

4. Технологии «Портфолио дошкольника» Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно- графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше (характер, особенности, что любит, чем увлекается). 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

«Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я 

буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные высказывания и 

материалы словотворчества ребенка. 

5. Информационно-коммуникативные     технологии.  



 

 

 

В МДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием ЭСО: 

При использовании ЭСО во время занятий должна проводиться гимнастика для глаз. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее - физкультминутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать 

для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут. 

 Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

6. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Использование данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в 

качестве основного принципа современного дошкольного образования. Учитывая 

особенности каждого ребенка, который становится активным участником деятельности с 

использованием игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых 

как партнеров, тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе способствует обеспечению вариативности содержания основной образовательной 

программы и организационных форм дошкольного образования. 

7. Доброжелательные технологии: 

- «Утро радостных встреч» (Утренний круг) 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т. д. 

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

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

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 



 

 

 

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

правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить поочереди, не перебивать, 

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

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

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

скромным и т. д.). 

- «Рефлексивный круг» (Вечерний круг). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

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

целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить поочереди, не перебивать, 

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

- «Технология развития эмоционального интеллекта» («Академия Монсиков» 

(Издательство «Просвещение»). 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду». 

Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 

каждого в отдельности 

8. Пространство детской реализации. Это поддержка детской познавательной 

активности в предметно-пространственной среде, связанная с созданием нового продукта, 

автором которого выступает ребенок. Смысл в том, что мы должны создать условия для 

поддержки ребенка, проявляющего инициативу в проектной деятельности. Проектная 

деятельность в детском саду является одним из элементов построения пространства детской 

реализации. Необходимо создание такого пространства, в котором может проявляться 

детская индивидуальность. В связи с этим появляется понятие «голос ребенка», смысл 

которого заключается в том, что взрослый должен создавать условия для детских 

высказываний по разным вопросам, т.е. создавать возможность для проявления 

индивидуальности. Педагог должен поддерживать те виды активности, которые предлагает 

ребенок. В пространстве детской реализации взрослый следует за ребенком. 

9. Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организация и направляющая роль взрослого велика, но не заметна для 

детей. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 



 

 

 

в игре абсолютно наравне, а руководят всем дети. 

Задачи: 

• Ввести в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

• Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

• Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

• Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

• Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

• Развитие   умения   работать   в   команде,   конструктивно - взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

• Развитие способности на практике на практике полученные знания, умения и 

навыки. 

• Развитие регуляторных способностей (умение ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели) 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией) 

Особенности образовательного события: 

 1. Образовательное событие (ОС) – часть полноценного образовательного 

процесса, в него закладываются ситуации, при разрешении которых дети приобретают 

новые знания, умения, формируют представления. 

2. ОС – развернутая история, подчиненная единой теме, интересной и 

доступной для дошкольников. Лучше всего, если в названии темы будет вопрос, на который 

ответят дети (Как я устроен, Как помочь), либо то основное действие, на которое 

ориентируется вся событийная деятельность (Помогаем…) 

3. ОС – подчиняется законам драматургии, в ней есть завязка, развитие сюжета, 

кульминация и развязка. Однако, в отличии от театрализованной или сюжетной игры, 

ребенок получает возможность выстроить реальную картину мира, наделить ее смыслом,. 

Таким образом, история, в которую погружается ребенок, становится наиболее органичной 

формой познания этого возраста. 

4. ОС – история, происходящая в течение длительного периода. У детей должно 

быть достаточно времени для вхождения в ОС, обсуждения, планирования, подготовки для 

неожиданных поворотов и выходов из них. ОС не завершается развязкой. Оно продолжает 

существовать в виде воспоминаний, обращений к «документации», рефлексии. 

5. ОС требует от воспитателя особого внимания к эмоциям детей. Основным 

критерием успешности ОС является не выполнение всех задуманных мероприятий, а 

эмоциональный настрой детей, их вовлеченность. Если деятельность не вызывает 

эмоционального отклика, эффективность события как образовательной единицы 

значительно снижается. 

Структура образовательного события 

• Эмоциональный взрыв – получение известия, принятие решения. 

• Ожидание самого события, подготовка к нему – в это время человек предпринимает 

конкретные действия. Грядущее событие подогревает интерес, держит в состоянии 

возбуждения, иногда меняет режим, образ жизни. 

• Наступление ожидаемого события – еще один эмоциональный взрыв 

• Жизнь после события – жизнь, которую это событие, возможно изменило. 

10. Развивающий диалог - обсуждение с детьми проблемной(противоречивой, 

парадоксальной) ситуации, в результате которого появляются новые идеи и ставятся новые 



 

 

 

задачи. Развивающий диалог предусматривает не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и сами приходили к правильному 

ответу. Основная цель развивающего диалога — помочь развитию творческого, 

продуктивного, диалектического мышления. В диалоге воспитатель не является тем, кто 

обучает. Развивающий диалог основан на свободном общении, дети предстают, как 

равноправные участники, как собеседники , сотрудники . Ребёнок и взрослый находятся в 

динамичной позиции («ищу, пробую, не удовлетворяюсь, продолжаю поиск»). 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РАЗВИВАЮЩЕГО ДИАЛОГА 1. Появляется 

разнообразие ответов (вопросов, способов взаимодействия между детьми). 2. Содержание 

диалога переходит на новый уровень: охвачено большинство детей; проявляют своё 

отношение к сказанному ; высказывают своё мнение и аргументируют его. 3. Возникает 

диалог между детьми. 

11. Технологии позитивной социализации. Автор технологии Гришаева 

Наталья Петровна Основная цель технологии – развитие у дошкольников саморегуляции 

поведения, освоение ими социальных ролей и нравственных позиций. Задачи социального 

развития детей в ДОУ (Н.П. Гришаева) 

• Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе. 

• Обучение навыкам безопасного поведения в потенциально опасных для ребенка 

ситуациях. 

• Развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие. 

• Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член коллектива, я – 

член семьи, я – мальчик или девочка; я – житель того города, где находится ДОУ), я – 

житель России, я – житель Земли, я – часть Мироздания, через сущностное проживание и 

самоопределение в этих ролях. 

 • Развитие способности к принятию собственных решений – на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального 

опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

Автор выделяет 10 педагогических технологий социализации дошкольников в ДОУ: 

• Ежедневный рефлексивный круг 

• Клубный час 

• Проблемные педагогические ситуации 

• Ситуации месяца 

• Заключительные праздники по «Ситуациям месяца» 

• Дети-волонтеры 

• Социальные акции 

• Волшебный телефон 

• Развивающее общение 

• Технология включения родителей в образовательный процесс 

12. «Ровестничество» — технология создания детского сообщества 

При внедрении РОВЕСНИЧЕСТВА, предполагается взаимодействие детей 

младшего и старшего дошкольного возраста с целью их первичной социализации. Создание 

условий для организации взаимодействия детей младшего и старшего дошкольного 

возраста, обогащения социальным опытом младших детей при помощи старших. 

Задачи взаимодействия 

1. Создавать необходимую предметно-пространственную среду

 для удовлетворения потребностей каждого ребёнка в деятельности, познании, 

общении. 

2. Расширять интересы детей и их направленность. 

3. Обеспечивать каждому ребёнку чувство комфорта, радости от общения с 

детьми другой возрастной группы. 

4. Объединять детей в совместной деятельности на основе совпадения их 

интересов, тяготения друг к другу. 



 

 

 

5. Организовывать коллективную деятельность, позволяющую представить 

значимость каждого ребёнка для получения значимого результата. 

6. Формировать у детей способы проявления заботы о младших. 

Ровесническое образование – практика, направленная на развитие детского 

обучающегося сообщества у дошкольников. 

13. Технологии экономического воспитания дошкольников. В процессе 

организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой грамотности 

рекомендуется использовать как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, 

экскурсии, наблюдения и др.), так и современные(проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все 

формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников. Краткая характеристика традиционных технологий. 

1. Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, 

двигательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования 

основ финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что 

нельзя купить?», «Сделал дело –гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим 

и сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое 

важное», «Копим и сберегаем», «Денежкин домик», 

«Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-соревнование 

«Мои домашние обязанности»4, «Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 

2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки)могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей. Чтение – является основной формой восприятия 

художественной литературы. Беседы-обсуждения –одна из форм работы с детьми, которая 

помогает детям закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд –основа жизни, 

работать и зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и 

откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом, как складывается стоимость товара, 

реклама, долги, тратим разумно, экономим, все по плану, жадность и пр. 

3. Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным 

материалом по различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Советуют 

специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», 

«Деньги будущего», «Деньги: какие они были и какие стали» и др. 

4. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. С помощью проектов 

дошкольники осваивают новые понятия и представления о мире личных и семейных 

финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой 

грамотности дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство– формируем 

представление об истинных ценностях и богатстве человека». 

5. Ситуационные задачи –обучение на примере разбора конкретной ситуации. 

Эта технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом 

конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-

дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а 

также сформировать определенный опыт. Образовательные ситуации можно разделить на 

следующие виды: ситуации морального выбора; ситуации общения и взаимодействия; 

проблемные ситуации; игровые ситуации; практические ситуации по интересам детей и др. 

14. Технология макетирования в профориентации детей 



 

 

 

С точки зрения Н. Коротковой, макет является не только центральным элементом, 

организующим предметную среду для игры с мелкими игрушками, но и связующим звеном 

разных форм взросло-детской и свободной детской активности (чтения художественных 

текстов, продуктивной деятельности, сюжетной игры). Практика показывает, что создание 

макетов «Ферма», «Теплица», «Хлебопекарня». «Лаборатория», «Метеостанция» и др. 

позволяют формировать символические функции сознания ребенка, что позволит ему 

моделировать производственные процессы, профессиональные отношения, «осваивать» в 

игре технологии создания продукта профессиональной деятельности. Развивающий 

потенциал данной технологии в ранней профориентации в том, что она дает возможность 

вариативного использования игрушек, предметов-заместителей, маркеров пространства, 

объединения разных по содержанию макетов, что способствует формированию у детей 

самых разнообразных игровых замыслов и позволяет закрепить полученные знания о 

профессиях взрослых и «прожить» производственные сюжеты. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год): 

 непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

 двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

 предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

 речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

 движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

 сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активнаяречь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

 крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения). 

3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 



 

 

 

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

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 



 

 

 

 Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

 занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

 другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

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

макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

 другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

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

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 



 

 

 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

 нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 

Характеристика  форм работы с детьми с ОВЗ: 

 Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают:  

    - воспитатели;  

    - учитель-логопед;  

    - педагог - психолог;  

    - музыкальный руководитель;  

инструктор по физической культуре.  

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого - медико - педагогический 

консилиум)  МДОУ.  

Индивидуальное  сопровождение  ребёнка  направлено  на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его 

задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.  

1 этап: сбор информации о ребёнке;  

2 этап: анализ полученной информации;  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка;  

этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и             способах решения 

проблем ребёнка;  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения;  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками;  

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.  

Подготовка к школе детей с ОВЗ осуществляется с целью помочь им на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. В 

детском саду решаются следующие блоки задач:  



 

 

 

- диагностические  

- воспитательные  

- коррекционно-развивающие  

образовательные.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития  (ИПР) 

ребёнка.  

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер  

(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.  

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными.  

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний 

и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка.  

 Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе воспитателей, логопеда, психолога и 

других специалистов образовательного учреждения.  

Вся коррекционно-воспитательная работа осуществляется под руководством педагога — 

психолога и учителя-логопеда в тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 

специалистами ДОУ.  

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют   

подвижный состав. Занятия учителя-логопеда с детьми по подгруппам чередуются с 

занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; конструирование, 

ручной труд.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой 

группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения).  

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалисты психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк) 

МДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и 

обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года 

проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и 

определения эффективности работы всех специалистов.  

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  



 

 

 

Формы работы  Характеристика  

Образовательная   

деятельность 

Специально подготовленные педагогами (педагогом - психологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем) занятия  

  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской деятельности 

Коррекционно-развивающей направленности для детей с 

задержкой психического развития, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания дошкольника, 

структуру   дефекта,   возраст   и   индивидуальные   особенности 

каждого ребенка.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Организация     активного    целенаправленного    взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития меж 

индивидуальных связей.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию 

навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей 

и расширение жизненного опыта.  

Взаимодействие с 

семьями детей  

Организация    наглядной   агитации   для    родителей,   согласно 

плану деятельности МДОУ  на учебный год, проведение 

групповых и общих родительских  собраний,  осенняя  ярмарка. 

Функционирование клубов для родителей, проведение 

спортивных мероприятий («Мама, папа, я – дружная семья»). 

Оказание помощи родителям при создании условий на площадках 

в зимний и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) 

заседаний родительского комитета. Консультации и 

рекомендации по проведению работы с ребенком дома, для 

закрепления тех или иных знаний, умений и навыков.  

 

Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного 

направления представлены в схеме образовательной деятельности.  

Педагог - психолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и 

узких специалистов. Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; 

организует игровую, трудовую, физическую     деятельность     детей,     непосредственно     

образовательную  деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. Музыкальный 

руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит детей к участию в развлечениях.   

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей 



 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

• Игровая беседа с 

элементами движений  

• Интегративная 

деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

• Игра  

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

• Экспериментирование  

• Физкультурное занятие  

• Спортивные и 

физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Игра  

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Экспериментирование  

Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания  

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность 

в течение дня  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

В практике работы МДОУ активно используются 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Виды 

технологий  

Время 

проведения в 

режиме дня  

Методики и особенности проведения  

Динамические  

паузы  или 

физкультминутки  

Во время занятий 2-5 

минут, по мере 

утомляемости детей  

Рекомендуется для детей всех возрастных 

групп в качестве профилактики 

утомления.  

Могут  включать  в  себя  элементы 

гимнастики  для  глаз,  дыхательной 

гимнастики, пальчиковых игр и других в 

зависимости от вида занятия.  

Подвижные  и  

спортивные игры  

Часть физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в группе –   игры   с   

разной   степенью 

подвижности 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом и состоянием здоровья ребенка, 

местом и временем проведения.  

 Ежедневно    

 

Используются элементы спортивных игр.  

Релаксация  В любом помещении, 

зависимости от 

состояния детей и 

целей.  

 

Использование спокойной классической 

музыки, запись звуков природы, 

стихотворные тексты.  



 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

индивидуально, 

подгруппами.  

Рекомендуется  для детей    всех  

возрастных  

групп, особенно для детей с речевыми 

патологиями.  

Проводится в любой удобный отрезок 

времени: до завтрака, обеда, во время 

физкультурных пауз, на улице.  

 Гимнастика  для  

глаз  

2-3  раза  в  неделю,  в  

любое свободное 

время, в зависимости 

от  интенсивности 

зрительной нагрузки  

Рекомендуется               использовать  

рекомендации и наглядный материал для 

снятия зрительной нагрузки, показ 

педагога.  

Дыхательная 

гимнастика  

 В  различных  

формах физкультурно- 

оздоровительной 

работы  

Обеспечить проветривание  

помещения, обязательная гигиена полости 

носа перед проведением процедуры, 

наличие специальных пособий, показ 

педагога.  

Имеется  картотека  дыхательных 

упражнений.  

Корригирующая, 

бодрящая 

гимнастика  

Ежедневно  после  

дневного сна, 5-10 

минут.  

 Форма  проведения:  группа,  

физкультурный  зал,  использование 

специального               оборудования, 

музыкальное сопровождение. 

Обязательное проветривание и влажная 

уборка помещения, облегченная одежда.  

Каталог корригирующих упражнений.   

Утренняя 

гимнастика  

длительность 

гимнастики в 

зависимости от  

возраста  

Рекомендуется   для   всех   детей,   с  

музыкальным сопровождением, с подбором 

упражнений, согласно  

возраста, с включением танцевальных   

движений, дыхательных упражнений,  

логоритмических упражнений .  

Составлены каталоги  утренних 

гимнастик.  

Музыкотерапия  В процессе ОД по 

музыкальному 

развитию, для 

засыпания, 

пробуждения детей, в 

течение дня в ходе 

любых режимных 

моментов и в 

процессе всех НОД по 

мере необходимости  

Используется в качестве средства 

коррекции эмоциональных отклонений, 

страхов, двигательных и речевых 

расстройств, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях, а также 

для лечения различных соматических и  

психосоматических заболеваний  

Стимулирование детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы  проходит через такие формы  работы как:  

проектная  деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к 

условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют формирование у детей 

инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может помочь проектная 

деятельность, как детей, так и педагогов. Проектная деятельность  как  ни какая  другая  



 

 

 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта 

весьма актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих,  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры  

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, что: 

педагогический проект – это система  

    - планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей действий,  

    - необходимых условий и средств, для достижения определенных целей.  

Система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это 

сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить 

возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с 

обязательной презентацией этих результатов.  

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации 

проектной деятельности в работе с дошкольниками?  

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы 

создает сам педагог, а при использовании методики организации проектной деятельности 

(технология проектного обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, 

они же ищут пути решения проблемы и составляют план под руководством педагога.  

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с 

детьми, а детское проектирование это вид детской проектной деятельности, которую 

направляет педагог.  

На наш взгляд не стоит подменять уже известные и результативные педагогические 

технологии технологией проектирования.  

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в использовании 

педагогического проекта? Вот некоторые из условий: В проблемных ситуациях, где:  

      - есть возможность нескольких путей ее решения;  

      - необходима существенная перестройка старой деятельности для ее  разрешения;  

  -важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения проблемы;  

     - важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.  

В детском саду проектирование включено в образовательный  процессе детского 

сада, в календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не 

нарушать, а обогащать образовательную деятельность.  

 

Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего  планирования. Психологическая  диагностика  –  



 

 

 

выявление  и изучение индивидуально - психологических особенностей детей (проводится 

с письменного разрешения родителей или законных  представителей).  

 Педагогическое наблюдение  Психологическая диагностика  

Назначение  Оценка                

индивидуального  

развития детей, оценка 

эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования  

Выявление и изучение  

Индивидуально - психологических  

особенностей  детей по 

необходимости  

Кто проводит  Педагогический работник:  

учитель-логопед  

Квалифицированный специалист: 

педагог-психолог  

Использование 

полученных 

результатов  

Исключительно    для     решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей  

Для    решения  психологического  

сопровождения и проведения  

квалифицированной коррекции  

развития детей  

Участие 

ребёнка  

Свободное  Допускается только с согласия 

родителей  

Условия 

проведения  

Свободное        наблюдение        за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности  

Специально созданные условия, с  

применением профессиональных 

 методик  

 

Педагог - психолог  в  детском  саду  проводит  мониторинг  уровня развития детей. 

Это предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, и на основе полученных 

результатов позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения 

программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

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

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 



 

 

 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно- исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

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. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

 • наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 



 

 

 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

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

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

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

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

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

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

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

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

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 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 учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со

 снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение 

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников 

(при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

 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). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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



 

 

 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

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

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 



 

 

 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

 новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

 применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

 начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

 небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал 

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

 посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

 действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Возрастная группа  Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа  

 

- Проявление  внимания к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 

Старшая и 

подготовительная группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, 



 

 

 

доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск 

новых, творческих решений.  

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах.  

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

  

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности.  

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

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

и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  



 

 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. В сфере развития 

социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно 

складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. В сфере развития игровой деятельности 

педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

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

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

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и  взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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



 

 

 

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Если дети с нормальным речевым развитием в 

3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным. У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт 

со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметнопрактическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого. У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

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

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным для 

определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 90 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. Исходя из того, что 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

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



 

 

 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно 

наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений.  

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. Для 

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

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего 

дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому 

столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. 

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

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. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов МДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 и др.);  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1.  Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

-  информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

-  решение организационных вопросов; 

-  информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2.  Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

 Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3.  «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4.  Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

-  знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

-  ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5.  Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1.  Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

-  сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

-  определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

-  определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

-  определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2.  Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

-  оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

-  оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 



 

 

 

2.3.  «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4.  Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов (по согласованию). 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3.  Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1.  Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи: 

-  информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

-  информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2.  Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

-  ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

-  привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3.  Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

-  создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

-  наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4.  Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей 

в семье. 

Планируемый  результат работы с родителями включает: 



 

 

 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы 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. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для 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).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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



 

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 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  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 



 

 

 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

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 и.т.д.  

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.  Беседа 



 

 

 

с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

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

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

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 – 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 чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

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. 

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. 

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  детей с ТНР:  первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей 

и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 



 

 

 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального 

общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей 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 взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

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

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

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

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный 

и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных 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 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 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 четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

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

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- 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-Зсложных слов и т.д.) 

- 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. 

- 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 и т.д.). 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). 

- 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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

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

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

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

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

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

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

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 



 

 

 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

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

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

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

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

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

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 



 

 

 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

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

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

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

практическом уровне;  

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

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 



 

 

 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления разработки рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 



 

 

 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программой ДОУ, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, 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 Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

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

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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



 

 

 

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

становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

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

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 



 

 

 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

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 раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое

 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

 



 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

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. 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 



 

 

 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных

 на приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

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

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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



 

 

 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

- "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

 обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 



 

 

 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

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

тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 



 

 

 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 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 ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 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 ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации 



 

 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско- взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

 цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; принципы жизни и воспитания в ДОО; 

 образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж; 

 отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО; 

 ключевые правила ДОО; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; особенности РППС, 

отражающие образ и ценности ДОО; 

 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. 

 2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

«Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 



 

 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

сдругом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОО: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых

 дверей», «Неделя безопасности»); 

- социальных и экологических акций («Окна Победы»,

 «Помогите птицам», 

«Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру- спаси дерево», «Посади дерево»); 

 на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

- «Час» двигательного творчества, организация афиши выходного дня «С 

пользой для здоровья» способствует воспитанию культуры здорового образа жизни. 

- Зарядка с гостем - группы (массовая зарядка воспитанников на свежем 

воздухе). 

- «Технология развития эмоционального интеллекта» способствует развитию у 

детей понимания своих и чужих эмоций, чувств и переживаний для эффективного и 

гармоничного взаимодействия с окружающим миром. 

- «Ровестничество» — технология создания детского сообщества. 

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. 

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Педагоги ДОО ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 



 

 

 

между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным 

делом в паре, небольшой группе. 

Характер воспитательных процессов 

Целенаправленность - обеспечивается единством целей. Наибольший эффект от 

воспитания достигается тогда, когда ребенок понимает, что от него хотят, и цель 

воспитания ему близка. 

Многофакторность - единство субъективных (потребности самой личности) и 

объективных (внешние условия развития) факторов. 

Длительность - воспитание ребенка — это дело не одного дня. Обычно этот процесс 

занимает всю жизнь человека. Сначала он подвержен воспитательному влиянию со стороны 

взрослых, а затем занимается самовоспитанием. 

Непрерывность - для достижения определенной цели необходима систематическая 

и постоянная работа. Периодическое воспитание (от случая к случаю) не приносит никаких 

плодов. Ведь личности необходимо каждый раз заново начинать вырабатывать какие-либо 

привычки. А поскольку они не подкрепляются постоянных использованием, то и их 

закрепления в сознании не происходит. 

Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия должен быть подвержен 

одной цели. Должно осуществляться единство целей, задач, методов и приемов. Важно 

комплексное воздействие на личность (со всех сторон), поскольку качества личности 

формируются не поочередно, а все сразу: какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. 

Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех же внешних условиях 

воспитания полученные результаты у детей могут быть различны. 

Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного процесса (от 

воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от воспитанника к воспитателю). Для 

наиболее продуктивного воспитания важную роль играет именно обратная связь. 

Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, динамичность, 

подвижность и изменчивость процесса воспитания. Диалектика также указывает на 

наличие внутренних и внешних противоречий в воспитательном процессе. Одни могут 

служить толчком к развитию другие напротив - тормозить его. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации. 



 

 

 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОО выделяются следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к   сверстникам,    побуждать    детей    сопереживать,    беспокоиться,    проявлять    

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить   детей   совместной   деятельности,   насыщать   их   жизнь   событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в 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 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 



 

 

 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются   разновозрастные   детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В детском саду воспитанники старших и подготовительных групп входят в детское 

общественное объединение "Эколята - юные защитники природы". 
Детское общественное объединение "Эколята - юные защитники природы" - это 

сообщество детей, созданное с целью формирования в среде подрастающего поколения 

экологической культуры, опыта экологической деятельности и пропаганда ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. 

Достижение данной цели возможно при реализации ряда задач: 

-формирования экологического мировоззрения и активной жизненной позиции 

подрастающего поколения; 

-привлечения внимания к проблемам окружающей среды; 

-вовлечения детей в активную природоохранную деятельность; 

-совершенствования форм и повышения эффективности работы по экологическому 

воспитанию; 

- организации культурно-массовых мероприятий и общественно-полезных дел 

экологической направленности; 

- развитие творческих способностей детей. 

 Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не 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. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате 

у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своёрешение вопроса. 

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», на платформе "Сферум" (VK мессенджер) и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 



 

 

 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Телеобразование семьи. 

Телеобразование - это технология, подразумевающая динамический процесс, 

способный катализировать изменения социальных установок, представлений информации 

и навыков в результате использования информационно-коммуникационных технологий 

участниками образовательных отношений и общественными структурами в целях 

целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества. 

Цель внедрения технологии «телеобразования» в детском саду - это в первую 

очередь повышение педагогической компетентности родителей и установление 

доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого 

корректируется позиция родителей и педагога на значение самоценности периода детства. 

Задачи: 

-обеспечение условий для качественного и эффективного дошкольного образования 

путем внедрения современных технологий; 

-создание современных интерактивных условий взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-создание модели дистанционного взаимодействия как главной формы реализации 

технологии «телеобразования»; 

-создание мотивационных условий, обеспечивающих активное включение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

Принципы: 

 принцип    доступности    выражающийся    в     предоставлении     всем 

участникам       образовательного       процесса       возможности       получения       качественной 

и своевременной информации; 

 принцип персонализации, выражающийся в   создании   условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды. 

12. «Гость группы» - это одна из эффективных форм работы с семьями 

воспитанников, где родители не зрители, а активные участники. 

Цель: побудить интерес родителей к жизни детского сада; установить тёплые, 

доверительные отношения между педагогами и родителями, а также между родителями и 

детьми; сближение детей, родителей и воспитателей. 

Структура (основные этапы): работа по использованию доброжелательной 

педагогической технологии «Гость группы» строится поэтапно. 

1 этап - начальный: на данном этапе в начале учебного года проводится опрос 

среди родителей (законных представителей) «В каких мероприятиях детского сада вы 

хотели бы поучаствовать!», с целью изучения потребности и запросов семьи. Родителям 

предлагаются варианты тем мероприятий, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием или сформулировать тему самостоятельно. 

2 этап – подготовительный: на данном этапе между педагогами и родителями 

устанавливаются доброжелательные межличностные отношения с установкой на будущее 

деловое сотрудничество. Педагог оказывает консультативную помощь родителям – 

будущим «гостям группы»: 



 

 

 

1. Помогает систематизировать материал в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Вместе с родителями составляет конспект занятия, игры, мастер-класса. 

3. Подбирают дидактический и наглядный материал, литературу, атрибуты. 

4. Оформляет выставку или мини-музей, если это необходимо. 

3 этап - основной: на данном этапе проводится непосредственно само 

мероприятие с «Гостем группы». Взрослые приходят в детский сад на мероприятие, где 

рассказывают детям интересные сведения о своих увлечениях, профессиях, семейных 

традициях, участвуют в занятиях, проводят мастер-классы, играют с детьми, наблюдают за 

природой и многое другое. 

4 этап – заключительный: проводится рефлексия, анализируется проведённого 

мероприятия. 

Возрастные и другие особенности: данная технология приемлема для всех 

возрастных групп детского сада. Участниками этой формы работы могут быть как 

родители, так и бабушки и дедушки, другие члены семьи. 

Её особенность заключается в том, что взрослые приходят в группу детского сада: 

рассказывают детям интересные сведения о своих увлечениях, профессиях, семейных 

традициях, участвуют в занятиях, проводят мастер-классы, играют с детьми, наблюдают за 

природой и многое другое. 

15. «Виртуальная гостиная» 

Основная цель: обеспечение доступной и квалифицированной психолого- 

педагогической и консультативной помощи и информационной поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания и образования детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), получающих дошкольное образование. 

Задачи: 

1. привлечь педагогический ресурс семьи к вопросам развития, воспитания 

детей и повышение их родительской компетентности посредством информационных и 

коммуникационных ресурсов Интернета; 

2. повысить педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей); 

3. создать    виртуальное    пространство     взаимодействия     в     качестве     

одной из новых эффективных   форм   взаимодействия   с   родителями   (законными 

представителями) воспитанников; 

4. обеспечить коммуникацию между родителями (законными представителями) 

и сотрудниками учреждения; 

5. расширить способы общения, что будет способствовать

 значительному повышению общей эффективности образовательного процесса; 

6. обеспечить информационную поддержку воспитательно-

образовательного процесса; 

7. привлечь родителей к активному участию в организации,

 планировании воспитательно-образовательного процесса; 

8. организовать обратную связь с родителями воспитанников; 

9. создать условия для объединения родителей в сообщество, расширить 

социальное пространство семей, воспитывающих детей - инвалидов, способствовать 

формированию группы самопомощи в среде родительской общественности (при 

необходимости). 

Достоинства общения в виртуальной среде: 

- обмен информацией не ограничен пространственно-временными рамками; 

-  есть возможность возвращения к материалу посредством изучения 

истории сообщений или записи диалогов; 

-  оперативность контакта (быстрая, адресная доставка информации 

неограниченному числу респондентов); 



 

 

 

Особенность «виртуальной гостиной» заключается в том, что средствами интернет - 

коммуникаций пользователь может получить достоверную информацию о развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста, а также обеспечивает воспитателям, родителям и 

детям максимально возможный доступ к информации о жизни детского сада. 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей (законных представителей), участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Собрания родителей (законных представителей), посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребёнком. 

Воспитательные события включают: 

 проекты воспитательной направленности; праздники; 

 общие дела; 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

 свободная игра; 

 свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести : 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация,

 этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 



 

 

 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

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

посещение спектаклей, выставок; 

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

Социальное партнерство. 

Организация взаимодействия с социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для воспитания и развития детей. Чтобы быть успешным в 

современном демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и 

навыками: устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, 

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

и взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

Учреждение Формирование ценностей при 

решении задач,  в совместной 
работе 

Формы сотрудничества, в том 

числе в дистанционном формате 

ОГБУЗ «Белгородская 
ЦРБ» 

Охрана и укрепление здоровья 

детей, пропаганда здорового образа 

жизни (ценности человека, семьи). 

Взаимодействие с медицинскими 
работниками по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Белгородскому району 

Формирование навыков безопасного 

поведения на дороге 

Мероприятия направленные на 

профилактику  детского  дорожно- 
транспортного травматизма 

ТПМПК Белгородского 
района 

Организация сопровождения детей с 
ОВЗ 

Консультирование, диагностика. 

БРО ВДПО Формирование навыков пожарной 
безопасности 

Тематические беседы, экскурсии 



 

 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

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

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

  проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" Повышение профессиональной 

компетентности, обмен опытом 

Курсы повышения квалификации, 

инновационная и проектная 

деятельность, участие в 
конференциях. 

МОУ Северная СОШ №1, 

МОУ Северная СОШ №2 

Осуществление педагогической 

пропаганды среди родителей, 

широкой общественности по 

разъяснению целей воспитания, 

развития и подготовки детей к 

школе (ценность знания). 

Знакомство с образовательной 

деятельностью, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии 

для воспитанников, дни открытых 
дверей, развлечения. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

 «

Центр дополнительного

 о

бразования 

«Успех» Белгородского 
района Белгородской 

области» 

Реализация программ 

дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия 

Кружковая работа 



 

 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

№ п/п Ш
а
г 

Оформление 

1. Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 
символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; 
обустройство развивающей 

предметно- пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 
традиций и ритуалов Организации; 
праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной  подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ 

и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 



 

 

 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование

 для обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

 игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится

 программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию 

ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и

 другие особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 Кадровое обеспечение 

В ДОО разделен функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса, а также обеспечением повышения квалификации 

педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями 

и т.д. 



 

 

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОО за учебный год; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально- значимых 
проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной 
деятельности; 

- организует повышение квалификации педагогов по 
вопросам воспитания; 

- организует и координирует работу при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие воспитанников в конкурсах разного 
уровня; 

- организует методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру; 

- развивает сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирует к активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Воспитатель, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

- обеспечивают организацию и реализацию воспитательного 
процесса в ДОО; 

- формируют у обучающихся активную гражданскую 
позицию, сохраняют и приумножают нравственные, культурные и 
научные ценности ; 

- организуют работу по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

- внедряют здоровый образа жизни; 

- внедряют в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии образовательного 
процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях разного 

уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудовойдеятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника. 



 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень нормативно-правовых документов и локальных правовых 

актов ДОО (размещенных на сайте ДОО в рубрике "Сведения об образовательной 

организации" (подразделы "Документы", "Образование")

 http://ds21.uobr.ru/dokumenty-2/, http://ds21.uobr.ru/obrazovanie-2/): 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

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

обучающихся». 

- План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Программа Развития ДОО. 

- Образовательная и адаптированные программы ДОО. 

- Рабочие программы педагогов и специалистов. 

- Планирование образовательной деятельности. 

- Годовой план деятельности учреждения. 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

- Кодекс дружелюбного общения ДОО. 

- Положение о родительском собрании ДОО. 

- Положение о Совете родителей (законных представителей). 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

- Правила внутреннего распорядка. 

Для реализации программы воспитания ДОО педагоги используют практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 



 

 

 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.9. Задачи и содержание образовательной деятельности  

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ определен механизм 

формирования и принятия части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 

разработки части, формируемой участниками образовательных отношений.  

По результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; 

специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие).  

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной 

язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется на русском 

языке. Умеренный континентальный климат Белгородского района позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 

часов в зависимости от возрастных особенностей детей. Расположение образовательного 

учреждения способствует созданию условий для проявления активной позиции ребенка в 

познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а также позволяет 

включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы походы по 

туристическому маршруту.  

Взаимодействие с социумом позволяет:  

 сформировать у детей основы патриотического воспитания;  

 сформировать представления об этнокультурных особенностях Белгородского 

региона, его истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками;  

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях;  

 познакомить с выдающимися спортсменами края;  

 сформировать представления о памятниках архитектуры.  

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

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

возможностям педагогического коллектива  

 

1. Образовательная область: «Познавательное развитие»  

Реализация задач регионального компонента: парциальная программа 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

Содержание   парциальной    программы    представлено    в    методическом    

пособии «Здравствуй, мир Белогорья» : программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста / под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, 

О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 299 с. – 

URL:https://beliro.ru/assets/ resourcefile/4294/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей:   

Модуль 1. «Мой детский сад». Модуль 2. «Моя семья - мои корни». Модуль 3. «Я – 

белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». Модуль 6. «Мир профессий и 

труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». Модуль 8. «Белгородчина 

православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 



 

 

 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые 

объекты). 

Модуль. 12. «Медицина Белогорья». 

Содержательный раздел программы подробно представлен в парциальной 

программе «Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста / под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, 

О. В. Пастюк– 2 изд. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 299 с. на страницах 25-

43. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной организации и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно 

использование отдельных модулей или замена модулей на авторские.  

 

2. Образовательная область: «Познавательное развитие»  

Парциальная программа "Алгоритмика" под редакцией Е.А. Суховой 

Программа состоит из шести модулей. Каждый последующий модуль подразумевает 

усвоение предыдущего. В конце каждого модуля предусмотрены занятия для повторения и 

закрепления пройденного материала. 

Первый модуль «Линейные алгоритмы». Дети знакомятся с «исполнителем» 

(планшетами) и с понятием «алгоритм». Воспитатель инструктирует детей о технике 

безопасности при работе с устройством. Воспитанники узнают основы программирования, 

знакомясь с понятиями «программа» и «блок памяти»; учатся считывать и выполнять 

программы; пробуют самостоятельно составлять простейшие линейные алгоритмы, 

исправлять ошибки для простого «исполнителя». Педагог объясняет, для чего нужны 

программы и как их используют люди. Дети учатся составлять программы, используя 

технику «перетаскивания». 

Второй модуль «Циклы». Дети узнают, что такое «цикл», и учатся его применять. 

Сначала используется цикл с одной командой, а затем с двумя командами. 

Третий модуль «Знакомство со средой Scratch Jr». Дети приступают к изучению 

алгоритмов с помощью среды Scratch Jr. Во время занятия обобщают понятия 

«исполнитель» и «алгоритм»; знакомятся с интерфейсом Scratch Jr; учатся создавать 

«сцены», добавлять «фоны» и «спрайты»; выполняют свои минипроекты (из двух сцен) с 

использованием полученных знаний и учатся рассказывать по ним истории. 

Четвёртый  модуль  «События.  Мультипликация».  Дети  знакомятся  с  понятием 

«событие», в частности с командами «запуск при старте»и «ждать»; учатся запускать 

автоматическую смену сцен; создают мультфильм про кота с помощью приложения Scratch 

Jr и озвучивают его. 

Пятый модуль «Сообщения». Дети знакомятся с возможностью передачи сообщений 

между персонажами с помощью программы Scratch Jr и учатся программировать передачу 

сообщений. 

Шестой модуль «Условный оператор. Касания». Дети узнают команду «условие 

касания» и овладевают кнопками для управления спрайтами; создают свои элементарные 

игры, используя полученные знания. Дополнительно в Программу включены задания на 

развитие логического мышления по следующим темам: сравнение, упорядочение, 

систематизация, нахождение лишнего, поиск закономерностей, логические задачи, 

конструирование. На каждом занятии проводится подвижная динамическая игра на 

развитие внимания. 

Содержательный раздел программы подробно представлен в парциальной 

программе Алгоритмика: развитие логического и алгоритмического мышления детей 

6-7 лет: парциальная программа - Москва, Просвещение, 2023.-31с., стр. 18-23 



 

 

 

Социальное партнерство ДОО 

Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном сотрудничестве с 

родителями. Дни открытых дверей, круглые столы, спортивные мероприятия помогают 

повысить педагогическую культуру родителей, способствуют созданию единого 

образовательного пространства. Родители продолжают оставаться первыми помощниками 

педагогов в пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве 

территории, организации совместных праздников, туристических походов и экскурсий. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников. 

Основные формы организации социального партнерства: 
- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, 

организация и проведение недель безопасности и др. 

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных концертов, 

развлечений и праздников, участие в районных и областных конкурсах детского творчества. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; 

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

- Активной формой организации социального партнерства является разработка 

и реализация совместных проектов, акций. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 

воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

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

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 



 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

  признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

 учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

  создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социальноличностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

  оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 



 

 

 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого- педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

 предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

 

 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО. Организация самостоятельно 

проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

•охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

•максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

•построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

•создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

•открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 



 

 

 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

•построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

•содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

•трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

•полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

•доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

•безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

•эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 



 

 

 

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 Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. №10-

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 

351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

Характеристика команды специалистов, реализующих АОП ДО 
Специализация Требования 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению

 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской        программе        этого        направления 

(квалификация/степень – магистр). 

Педагогические 

работники - воспитатель 

(включая старшего), учитель-

дефектолог (в случае 

необходимости, в 

соответствии с заключением 

ТПМПК), педагог- психолог, 

тьютор (в случае 

необходимости), в 

соответствии с заключением 

ТПМПК, музыкальный 

наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 



 

 

 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Ассистент-помощник (в 

случае необходимости), 

в соответствии с 

заключением ТПМПК 

При включении в группу комбинированной или компенсирующей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АОП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Организация должна осуществлять организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4.Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, 

ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Общая площадь помещений МДОУ -1129 кв. м.; общая площадь территории – 4831 

кв. м. По периметру участка детского сада выполнено ограждение. На территории МДОУ 

проложена экологическая тропа, что способствует формированию экологических 

представлений. Оборудованы игровые и спортивные площадки для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Территория сада занимает достаточную площадь, 

что позволило иметь практически для каждой возрастной группы  свою игровую площадку 

с теневым навесом, песочницей и разнообразными малыми игровыми и спортивными 

формами. Также на территории имеются  фито грядки, огород, сад. 



 

 

 

 В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, музыкально - 

физкультурный зал,  спортивная площадка на улице, участки для прогулок детей, групповые 

помещения с учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная.  

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.  

 Все помещения МДОУ имеют полифункциональный характер, что позволяет 

создать условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства.  

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. В детском саду созданы следующие условия для 

развития ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями 

по направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социально-личностное и 

познавательно-речевое.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС)– 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 
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 ППРОС МДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого 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 со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

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 детей). 

 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего- кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных 

зон- пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и 

т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 



 

 

 

При проектировании ППРОС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах оборудуются центры для снятия психологического напряжения. 

ППРОС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

ППРОС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

Базовые пространства, развивающие помещения 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п.Северный» 
Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 



 

 

 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 Игровое оборудование В.В. Воскобовича 

 Игровое оборудование STEM-образования 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приёмная 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для образовательной деятельности 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально-спортивный зал 

 Музыкальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с

музыкальными 

 произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 



 

 

 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимедийное оборудование 

• Двигательная деятельность 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания ит.д. 

 магнитофон 

 

  

Поме 

щение 

Вид деятельности,  

процесс 

Оснащение Участники 

К
аб

и
н

ет
 

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
 - административная 

работа 

- консультации 

- беседы 

 

 

-нормативная 

документация; 

- компьютерная оргтехника  

- законодательная 

библиотека  

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 –

 с
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
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л
о
щ

ад
к
а 

н
а 

у
л
и

ц
е 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, 

развлечения, 

- концерты,  

- театральная 

деятельность 

 

- библиотека методической 

литературы, 

 - сборники нот 

- встроенные шкафы для 

используемых пособий, 

игрушек атрибутов и 

прочего материала, 

-музыкальный центр 

- фортепиано 

- разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

- картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые 

костюмы 

 -детские стулья 

- мультимедийные 

проектор 

- экран 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели,  

-родители,  

- воспитанники  

всех возрастных 

групп 

- утренняя гимнастика -инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,  

-воспитанники 

всех возрастных 

групп 

-родительские 

собрания   

- прочие мероприятия 

для родителей 

- педагоги, 

специалисты 

ДОУ,  

-родители,   

-воспитанники 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные 

праздники, 

- развлечения,  

- досуги 

 -спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, 

 -спортивный инвентарь 

(мячи (большие, малые, 

баскетбольные, 

футбольные, волейбольные. 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-воспитатели,  

-воспитанники 

всех групп,  

-родители 



 

 

 

- утренняя гимнастика массажные), скакалки, 

гимнастические палки, 

мешочки для бросания, 

султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 

- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,   

-воспитанники  

всех  групп 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством; 

 -развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

-обучение грамоте; 

 -развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений; 

 - сюжетно – ролевые 

игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая 

деятельность; 

- самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

 -ознакомление с 

природой,  

- труд в природе; 

- игровая деятельность. 

детская мебель для 

практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для 

изобразительной детской 

деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр;  

- природный уголок; 

-конструкторы различных 

видов; 

- головоломки, мозаики, 

настольные игры, лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 

С
п

ал
ь
н

я 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники,  

- воспитатели,  

- помощники 

воспитателей 



 

 

 

Р
аз

д
ев

ал
ь
н

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

- информационные уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – 

информационный материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 
М

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

й
 к

аб
и

н
ет

 

   
- осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

 - организация 

консультаций, 

семинаров (для 

педагогов и 

родителей), - 

прведение 

педагогических советов 

- библиотека 

педагогической и 

методической литературы; 

- библиотека 

периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека  актуальных 

педагогических опытов;    

- материалы консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для 

занятий с детьми 

-иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 

- специалисты 

ДОУ,  

- родители. 

К
аб

и
н

ет
 у

ч
и

те
л
я
 -

 л
о
го

п
ед

а 
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- коррекционные 

занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

- консультации 

(педагоги, родители) 

- ППк 

- зеркала,  

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие   речи, памяти, 

внимания, восприятия, 

мелкой моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

- логопед 

- воспитанники, 

имеющие 

заключение 

ТПМПК, 

- педагоги 

- консультации 

- планирование 

- занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические 

советы, семинары 

- творческие гостиные 

с родителями 

- работа с видеотекой 

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

 -дидактические пособия на 

закрепеление эмоций,  

- настольные игры на 

формирование самооценки 

своих поступков, поступков 

других людей, на развитие 

качества, свойственные 

полу детей. 

- комнатна релаксации 

(стол для песочной 

терапии) 

- педагог-

психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- узкие 

специалисты 

- воспитанники 

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

1 Насыщенность Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным 

возможностям      детей      и      содержанию      ООП      ДО.  

Образовательное   пространство   должно   быть  оснащено 

средствами   обучения   и   воспитания,   соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным  оборудованием,  инвентарем.  Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: -  игровую,     

познавательную,      исследовательскую      и  творческую          

активность          всех          воспитанников, экспериментирование  

с  доступными  детям  материалами  (в  том числе с песком и 

водой); 

- 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. 

 Для      детей      младенческого      и      раннего   возраста 

образовательное     пространство     должно     предоставлять   

необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 Трансфор-

мируемость 

Трансформируемость          пространства          предполагает 

возможность     изменений     предметно-пространственной  среды  

в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 Полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-  возможность  разнообразного  использования  различных 

составляющих    предметной    среды,    например,    детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- 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) 

4 Вариативность 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. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется 

образовательная деятельность; 



 

 

 

-  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ,  

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Безопасность  среды  предполагает  соответствие  всех  ее 

элементов   требованиям   по   обеспечению  надежности   и 

безопасности их использования 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие  людей  разных  профессий  и  

национальностей, комплекты  сезонной  одежды  и  обуви  к  ним.  

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр:  «Ферма», «В   деревне»,   «В   городе»,   

«Гараж»,   «Магазин»,   «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных  принадлежностей,  бытовой  техники.  

Соразмерные  куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  (как  крупногабаритных,  так  и  

соразмерных руке   ребенка),   изображающие   различные   виды   

транспорта: пассажирский,   грузовой,   специальный,   

воздушный,   водный.  

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы  

и предметы-

заместители 

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки,  

лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль,  бинокль,  фотоаппарат,  якорь  и  др.  Элементы  

костюмов  и аксессуаров   (юбки,   жилеты,   пелерины,   шарфики,   

платочки, головные   уборы,   бусы,   браслеты,  сумки   и   др.),   

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные    косынки,    юбки,    фартуки,    элементы    

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

Наборы   игрушек   для   кукольного   театра   (бибабо),   

теневого театра, пальчикового театра. 



 

 

 

театрализованной  

деятельности 

Познавательное развитие 

Дидактические  

пособия и игрушки 

Игрушки   для   сенсорного   развития   (цвет,   форма,   

размер, тактильные   ощущения   и   пр.),   наборы   для   

классификаций.  

Кубики,   шарики,   всевозможные   вкладыши.   Пазлы,   

мозаики, лото,  домино.  Наглядные  пособия,  иллюстрации  

художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  

песком,  снегом  (комплекты  различных  формочек,  грабли,  

совки,  сита, сосуды   для   переливания   и   пр.).   Разноцветные   

пластиковые мячики,  ракушки  и  пр.  Непромокаемые  фартуки.  

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Строительные  наборы  разного  размера;  конструкторы  

разного  размера, в том числе типа ЛЕГО и ТИКО. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги        со        сказками,        стихотворениями,        

рассказами познавательного  характера  с качественными  

иллюстрациями.  

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и  

оборудование для  

художественно- 

продуктивной  

деятельности 

     Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти  

беличьи или колонковые  (2  размера  для  каждого  ребенка),  

краски  гуашь  (не менее  6  цветов),  палитры  детские,  

стаканчики-непроливайки, мелки  (восковые,  пастельные,  

меловые),  бумага  (белая,  цветная и тонированная),  картон,  

ножницы  для  ручного  труда,  клей, клеевые    кисти,    пластилин    

(8-12    цветов),    стеки    и    др.  

     Нетрадиционные    материалы:         природный         

материал, разноцветные  пуговицы  и  шнурки,  ватные  палочки  

и  диски, зубные  и  платяные  щетки,  губки.  Для  развития  

эстетического восприятия:      произведения      народного      и      

декоративно-прикладного   искусства,   книги   по   искусству,   

репродукции,  

детские художественные альбомы. 

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале), треугольники,  

бубенцы  и колокольчики,  маракасы,  ручные  барабаны  и  др.  

Танцевально-игровые   атрибуты   (различные   по   цвету   и   

размеру   ленты, султанчики,  платки,  искусственные  цветы  и  

др.).  Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное  

оборудование 

Шведская   стенка,   гинастические   скамейки;   

гимнастические маты,   мячи   разных   размеров,   дуги-воротца   

для   подлезания (высота    60    см),    кегли,    кольцебросы,    

скакалки,    обручи, гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с  

песком  (вес  100  г), платки, ленты и др. 



 

 

 

Оздоровительное  

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур  

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, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  разного  размера,  изображающих  

различные виды    транспорта:    пассажирский,    грузовой,    

специальный, воздушный.  Игрушки,  обозначающие  средства  

связи  (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы  

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости  из-под  йогурта,  коробки,  лоскутки,  

мешочки,  разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль,  бинокль,  фотоаппарат,  якорь  и  др.  Элементы  

костюмов  и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные    косынки,    юбки,    фартуки,    элементы    

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

театрализованной  

деятельности 

Все   виды   театрализованных   игрушек,   элементы   

костюмов сказочных героев, набор масок 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,  основание,  один  

в  другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные 

игры, в том числе          краеведческого          содержания,          

экологической направленности.  Головоломки,  

интеллектуальные  игры  (шашки и   др.).   Наглядные   пособия,   

в   том   числе   детские   атласы, географическая     карта,     глобус,     

календари,     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.  Флюгеры  для  



 

 

 

наблюдений  за ветром,   крупные   лупы   и   пр.   Предметы-

измерители:   весы,  

мерные  сосуды,  часы  и  др.  Специальное оборудование  

для детского экспериментирования. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Разнообразные строительные и игровые наборы, 

конструкторы («Полидрон», LEGO, железные, 

магнитные, деревянные), и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека,  

аудиотека 

Книги   со   сказками,   рассказами,   стихами   с   

иллюстрациями разных    художников;    детские    журналы    и    

энциклопедии.  

Аудиозаписи  с  произведениями  художественной  

литературы  и фольклора. 

Материалы и  

оборудование для  

художественно- 

продуктивной  

деятельности 

Карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и  

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка),краски  гуашь (8-12 цветов) и  акварель, 

сангина, гелевые  ручки, 

палитры  детские,  стаканчики  для  воды, подставки  под  

кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная,  

тонированная,  копировальная,  калька),  картон,  

ножницы  для ручного  труда,  клей,  клеевые  кисти,  пластилин  

(не  менее  12 цветов),      стеки,      геометрические      тела.      

Нетрадиционные  

материалы:  природный  материал,  шерстяные  нитки,  

пуговицы, бусины,  бисер,  ватные  палочки,  щетки,  губки,.  Для  

развития эстетического      восприятия:      произведения      

народного      и декоративно-прикладного    искусства,    книги    

по    искусству, репродукции,  детские  художественные  

альбомы.  Оборудования  

для выставок. 

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале), треугольники,  

бубенцы  и колокольчики,  маракасы,  ручные  барабаны  и  др.  

Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи разных  размеровр,  дуги-воротца,  кегли,  

кольцебросы,  скакалки, обручи,  гимнастические  палки,  

флажки,  кубики  пластмассовые 5х5  см,  платочки,  ленточки,  

мешочки  с  песком  (вес  200-250  г), канат,  ворота  для  мини  

футбола,  баскетбольные  кольца,  сетка  волейбольная, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  

(большие  и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр. 

 

Условия  для информатизации образовательного процесса.  

 Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 



 

 

 

-  для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

-  для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

-  для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах; 

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

АООП; 

-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-  для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в 

вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе 

методического кабинета под руководством методиста создаются различные творческие и 

рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 

разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается 

оперативная информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к 

педсовету», материалы семинаров-практикумов; план-график повышения квалификации 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он 

способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического 

коллектива, является центром сбора педагогической информации, а также творческой 

лабораторией. 

 

 

.Методическое обеспечение Программы  

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ТНР строятся 

на основе современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным 

и начальным звеньями системы непрерывного образования.  

 

Методическое обеспечение программы 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Как работать по программе  «Детство». Чтение художественной 

литературы – СПб:  Детство-Пресс, 2012. 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Как работать по программе  «Детство». Социализация. Игра – 

СПб:  Детство-Пресс, 2012. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста, СПб:  Детство-Пресс, 2012. 



 

 

 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  этюды. – СПб:  Детство-Пресс, 

Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация 

образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб: Детство-Пресс, 2013.  

Вербенец  А.М. Как работать по программе  «Детство». «Художественное творчество» – 

СПб:  Детство-Пресс, 2012. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного 

возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Музыка. – СПб:  

Детство-Пресс, 2012. 

Грядкина Т.С. Как работать по программе  «Детство». Физическая культура. – СПб:  

Детство-Пресс, 2012. 

Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Здоровье. – СПб:  Детство-Пресс, 

Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  Т.И. 

Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись.– СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

Курочкина Н.А.,  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для  педагогов ДОУ. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  математику.Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В., Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе  «Детство». Учебно-

методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,    М.В.  Крулехт,  З.А.  

Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. Средняя  

группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе. – М.:  Центр Педагогического 

образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. Старшая  

группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе. – М.:  Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ.  

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  



 

 

 

Сомкова О.Н.. Как работать по программе  «Детство». «Коммуникация» – СПб:  Детство-

Пресс, 2012. 

Учебно-наглядные пособия 

Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда 
Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы, которые входят в комплект к «Примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

 Нищева Н.В.  Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей тяжелыми нарушениями речи 

(с 3 до 4 и с 4 до 5 лет) 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 

с 6 до 7 лет) 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 

до  6 лет (старшая группа). 

 

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

 



 

 

 

 Нищева Н.В. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи( с 4 до7 лет). 

 СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 

Специальная и методическая литература и пособия 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

 Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В 

 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Москва  

«Просвещение» 2010. 

 Чиркина Г. В. Методы обследования речи детей М.: АРКТИ 

 

 Авторы-

составители: Л.Н. 

Зуева, Е.Е. 

Шевцова 

Настольная книга логопеда: справ.-метод. 

пособие 

М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2005. 

 

 Докутович В.В. 

Кыласова Л.Е. 

Логопедическая служба 

дошкольного образования 

Волгоград: 

Учитель; 

 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда М.:  Феникс 

 

 Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда М.: СФЕРА 

 

 

 Абрамович О.Д Домашний логопед 

(справочник) 

М.: ЭКСМО 

 

 Под ред. 

Л.С.Волкова 

Логопедия: Учебник  для  студентов 

дефектологического  факультета  педвузов 

Гуманитарный  

издательский  центр 

Владос, 2007г. 

 Филичева Т.Б. 

Чевелева Н.А. 

Чиркина Г.В. 

Основы логопедии М.: Просвещение 

 

 Борцова Л.А. Документация 

учителя-логопеда 

М.: СФЕРА 

 

 Сост. О. Е. 

Громова 

Инновации- в логопедическую  практику/ 

Методическое  пособие  для  дошкольных  

образовательных  учреждений 

М.: Линка- Пресс, 

2008г. 

 Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.  

Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Книга 

для логопедов 

Екатеринбург: 

Изд-во ЛИТУР, 2005г. 

 А.И.Максаков Правильно ли  говорит ваш  ребёнок. 

Пособие  воспитателей и родителей. 

Мозаика-Синтез, 

2005г 

 Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей М.: АРКТИ 



 

 

 

 

 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда  

 

М., 2014. 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у 

детей. 

СПб.: Изд. 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2004. 

 Агранович                 

З. Е.,  

 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям.  

 

С.-П., 2009. 

 Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004.  

 

 Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР 

СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2003  

 

 Акименко В.М. Логопедическое  обследование  детей с 

речевыми  нарушениями 

Ростов н/Д: Феникс,  

2012г 

 Ткаченко Т. А. Логопедическая  энциклопедия « Издательство  Мир  

книги», 2008г 

 Гаврилова  А. С. 

Шанина С. А. 

Ращупкина С. Ю. 

Логопедические  игры М.: ООО. ИКТЦ « 

ЛАДА», 2010г 

 Фотекова Т.А. 

Ахутина Т.В. 

Диагностика  речевых нарушений  

школьников  с  использованием  

нейропсихологических  методов 

М.: Айрис-пресс,  

2007г 

 Новикова О. А. 500  игр  и  упражнений  для  развития  

речи 

М: АСТ; СПб: Сова; 

Владимир: 

ВКТ. 2008г 

 Авторы- 

составители 

Лапп  Е А. 

Фролова Н. Г. 

Современный  логопедический  урок: 

Опыт  работы 

Волгоград:  Учитель, 

2011г 

 Акименко              

В. М. 

Логопедическое  обследование  детей с 

речевыми  нарушениями 

Ростов н/Д: Феникс,  

2012г 

 Филичева Т.Б. 

Чиркина Г. В. 

Туманова Т. В. 

Коррекция  нарушений  речи. Программы  

дошкольных  образовательных  

учреждений  компенсирующего  вида  для  

детей  с  нарушениями  речи 

Москва « 

Просвещение» 2010 

 Ткаченко Т. А. Учим  говорить  правильно. Система  

коррекции  общего  недоразвития  речи  у  

детей 6  лет 

М.: Изд-во ГНОМ и Д,  

2007г 

 Крепенчук  О.И. Научите  меня  говорить  правильно.  

Пособие  для  детей  и  родителей. 

Издательский  Дом « 

Литера», 2008г 

 

 

Стрельникова 

А.Н.  

Дыхательная гимнастика.  М.,2005. 

 Крупенчук О.И. Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова 

Санкт-Петербург 

 



 

 

 

 Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.: СФЕРА 

 

 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 2014 

 Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС 

 

 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые  шпатели, вата, ватные палочки, влажные салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 

и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. «Мой букварь». 

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбомы лексических тем.  

27. Тетради для  старшей логопедической группы. 



 

 

 

28. Ребусы, кроссворды. 

29. Магнитофон,  с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2. Маленькая настольная ширма. 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (5 - 8 — 12 частей). 

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Массажные коврики и дорожки. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр  релаксации.                                                                         

 В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр 
находится в раздевалке логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для 

родителей и педагогов», стендом «Советы логопеда»,  в котором располагается сменная 

информация по различным видам нарушений речи, занимательными упражнениями и 

другими необходимыми рекомендациями логопеда, раздаточным материалом (буклеты, 

памятки). 

Центр методического сопровождения 
Представлена справочной и методической литературой, учебно-методическими пособиями по 

разделам коррекции и развития речи. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога 

№ Направление/ название книги Автор 
Год 

издания 

I

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА. 

 Закон Российской Федерации «об образовании» 2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 2014 г. 

 Конвенция о правах ребенка 2005 г. 

I

I

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 
Диагностика познавательных процессов «Экспресс – 

диагностика в детском саду». 
Н.Н. Павлова, Руденко  

 Диагностика эмоционально-личностного развития Н.Д. Денисова  



 

 

 

дошкольников. 

 

Психолого – педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Методическое 

пособие с приложением альбома «Наглядный материал 

для обследования детей». 

Е.А. Стребелева  

 

Наглядный материал для обследования детей. 

Приложение к методическому пособию. Психолого – 

педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Е.А. Стребелева 2007 

 
Диагностика оценки психологической готовности 

ребенка к к началу школьного обучения (методичка) 

Н.Я Семаго 2008 

  
Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей детей 2-3 лет. 
Ю.А. Афонькина 2016 

  
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Е.В. Доценко 2007 

  
Диагностика мотивационная готовность к школьному 

обучению. 
Д.М. Гинзбург 2008 

  
Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

Тест тревожности Тэммл Р., Дорки М., Амен. 
Н.Ф. Иванова  2009 

  
Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. Е.А. Каралашвили 2006 

I

I

I

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 
Давай поиграем! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет. 
И.П. Пазухина  

 Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Т.П. Высокова  

 Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти. И.Ю. Левченко  

 Развитие одаренных детей Н.В. Алексеева  

 
Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. 
О.В. Хухлаева  

 
Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье. 

Н. П. Сазонова 

Н.В. Новикова 
 

 Адаптация ребенка к условиям детского сада. Н.В. Соколовская  

 
Психология. Средний и старший дошкольный возраст. 

 

М.М. Смирнова 

 
 

 Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. В.Л. Шарохина  

 Развитие игры детей 2-3 лет. Е.В. Трифонова   

2

0

 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. 

 

Е.Е. Хомякова  

 
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном 

образовательном учреждении. 
Л.В. Годовникова 

 

 

  
Преодолениетревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

Коррекционно-развивающая программа. 
Н.Ф. Иванова  

  «Занятия длядетей 2-4 лет в периодадаптации в ДОУ»; А.С. Роньжина  

  
Программа развивающих занятий «В школу с 

радостью!» 
Е. Шваб  

  

Программа интеллектуально-

развивающихзанятийсостаршимидошкольниками 

«ЛабораторияпрофессораУма». 

М.Р.  Григорьева  

  
Формирование эмоциональнойсаморегуляции у 

старших дошкольников. 
А.А. Ошкина  



 

 

 

  Психомоторное развитие дошкольников. И.С. Морозова  

  
Развитие дошкольника. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 
Т.В. Калинина  

  Планета чудес. Развивающаясказкотерапия для детей. А.Ю. Капская  

  

Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников. Программа развития эмоциональной 

сферы. 

А.В. Можейко  

  Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти И.Ю. Левченко  

  
Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии 
И.И. Мамайчук  

     

I

V

 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 Возрастная психология М.Е. Хилько  

V

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

по работе с родителями 

 Практический психолог в детском саду. А.Н. Веракса  

 Как помочь себе и своему ребенку. Советы психолога. Т.Е. Болотова  

 Работа с родителями. Е.В. Шитова  

 Детско-родительский клуб «Веселая семейка» Л.Н. Попова  

 
Подсказки для родителей. Чтобы ребенок не был 

трудным. 
Т.Л. Шишова  

 Справочник дошкольного психолога. Г.А. Широкова  

по работе с воспитателями 

 Психологический тренинг в группе. Т.Л. Бука  

 Справочник дошкольного психолога. Г.А. Широкова  

  Психология тела.  В. Сахарова  

V

I

 

Настольные игры 

 «Я - волшебник» - развивающая игра. 

 «Геометрические фигуры»- развивающая игра. 

  «Матрешка» 

  «Пирамидка» 

  «Фигуры» 

  «Счетные палочки» 

  Кинетический песок. 

   «Конструктор» (2 шт./деревянные) 

  «Подбери по цвету» - развивающая игра. 

  «Детское лото» - развивающая игра. 

  «Ассоциации» - развивающая игра. 

  «Мозаика» 

  «Цветовая Сова» 

  «Развиваем внимание» - развивающая игра. 

  «Времена года» 

  «Логическое лото» - развивающая игра. 

  «Мои первые цифры» 

  «Куб форм» 

  «Серпантинка» 

  Театр «Морозко», «Колобок» 

  «На что похоже» 

  «Четвертый лишний» 

  «Признаки» 

  «Найди различия» 



 

 

 

  Тренажеры  «Память», «Внимание» 

  Шнуровки (5 шт.) 

  Набор посудкикукольной (3 шт.) 

  Мыльные пузыри (2 шт.) 

  Массажеры Су –Джок (5 шт.) 

  «Разрезные картинки» 

  Кубики – 4 набора (сказки) 

  «Улитка» (алфавит) 

  «Лесная школа» - развивающая игра. 

  «Русское лото» - развивающая игра. 

  «Шахматы» 

  «Шашки» 

  
Художественный материал: пластилин, краски, карандаши, цветной песок, кисти, 

ножницы, простые карандаши, стеки, альбомы, цветной картон и т.д. 

  Сыпучий материал (рис, фасоль, горох и т.д.) 

  Световая песочница (1 шт.) 

  Цветные камешки 

  Ракушки 

  Машинка «релакс» 

  Подушка «релакс» 

  Удочка детская 

  Набор рыбок (объемные игрушки) 

  Набор животных (объемные игрушки) 

  Кукла 

  Игра «Репейник» 

  Магнитная доска (1 шт.) 

  Цветные счеты 

  Игра на эмоции 

  Волшебное яблоко 

  Мозаика (3 шт.) 

  Кресло-релакс 

  Фонтан 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в ДОУ создается единое 

пространство: гармония среды разных помещений групп, кабинетов, зала, дополнительных 

кабинетов – коридоров, участков и др. 

В группах созданы различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач позвательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками, слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей ( 

режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;- 

спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для развития детей в соответствии с его 

индивидуальными особенностями развития и здоровья  по направлениям: 



 

 

 

физическое, художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно - 

речевое. 

 

Режим дня и распорядок 

Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. Занятия в 

группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности 

проводятся в период с 1 сентября по 31 мая. 

 с 27 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

 с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.  

Режим работы группы кратковременного пребывания  

Понедельник, среда, пятница с 8.45 до 11.45 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период занятия не 

проводятся. Организованная образовательная деятельность только в форме игровых 

ситуаций, развлечений, праздников, проектов, образовательных событий, экскурсий, 

наблюдений, походов, экспериментов и т.д. 

 Режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 



 

 

 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 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 сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми руководствуется ДОО при составлении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

 
Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 

20 минут 
30 минут 

 

Показатель Возраст Норматив 

дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

40 минут 

50 минут или 75 

минут 

при организации 1

 занятия после 

дневного сна 

90 минут 
Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 
4-7 лет 

12 часов 
11 часов 



 

 

 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 
4-7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 
не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка,   продолжительность,   не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 
время нахождения ребёнка 
в организации 

 

Количество обязательных приемов пищи 

  2 приема пищи (приемы пищи 
определяются 

Дошкольные до 5 часов фактическим временем
 нахождения в 

организации,  организации) 

организации по 8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

уходу и 11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
ужин 

присмотру 
круглосуточно 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, 

 второй ужин 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  в  режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня  

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин 

до   1 ч. 30 

мин. 

От 60 

мин до 

1ч 30 

мин. 

От 60 мин 

до 1ч. 40 

мин. 

От 60 мин до     1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 

мин 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 

мни до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 



 

 

 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

В Программе приводятся режимы дня (Приложение №3) для групп, 

функционирующих сокращенный день (8-10 часов) и полный день (10,5-12 часов), 

составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

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 учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья (Приложение №4); 

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 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

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. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

 
Возраст воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–

7 минут; 

• наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Расписание занятий представлено в Приложении №2.  

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №3. 



 

 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

В календарный план воспитательной работы в включены воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования). 

В календарном плане определяется примерный план подготовки к событиям, 

включающий различные формы организации образовательной деятельности: 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 ДОО), акций, утренников и др. 

Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственн

ое 

Трудовое Познавател

ьное 

Социально

е 

Физичес

кое и 

оздорови

тельное 

Эстетическо

е 

 

 

 

 
Сентябрь 

День окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

  

 
День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

День 

знаний (1 

сентября) 

 
Неделя 

безопаснос

ти в рамках 

акции 

"Внимание 

дети" 

 

 

 

 
День 

детского 

здоровья 

(3 

октября) 

 

Междунаро

дный день 

распростран

ения 

грамотност

и 
(8 сентября) 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 
День флага 

Белгородской 

области 

(14 октября) 

 

 

 
Междунаро

дный день 

пожилых 

людей (1 

октября) 

День учителя (5 

октября) 

День 

зашиты 

животных 

(4 октября) 

 

 
День отца 

в России 

(третье 

воскресень

е октября) 

Междунаро

дный день 

музыки (1 

октября) 

День работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающе

й 

промышленности 
(9 октября) 

 
Всемирный 

день хлеба 

(16 октября) 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 
День народного 

единства (4 

ноября) 

    

 

 

 
Всемирны

й день 
приветстви

й (21 

 День 

рождения 

поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 
Яковлевича 

Маршака 

(3 ноября) 



 

 

 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 
сотрудников 

ноября)  
День 

рождения 

Деда Мороза 

(18 ноября) 

Примерный план подготовки к событиям 

 
Дата Воспитате

льное 
событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

  ГКП Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

 
Старшая группа 

Подготовитель 
ная группа 

1 

сентябр

я 

День 

знаний 

День радостных встреч 
«Здравствуйте, это я!», «Наша группа» 

- Сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 

сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа 

готовится к приему 
первоклассников»; 

- придумывание для 
первоклассников физкультминуток, 

мини-гимнастики для глаз, 

подвижных игр на перемене; 

- чтение художественной 
литературы по теме праздника; 

- знакомство со школьными 
принадлежностями и способами их 

использования; 

- отгадывание и составление 

загадок о школьных 

принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, 
учителе, первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как 
мой старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, 

разучивание танцев («Школьная 
полька») школьной тематики; 

- мастерская (изготовление 
подарков первоклассникам с 

содержанием, привлекательным для 

девочек и мальчиков; атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); 

- создание коллекций (школьных 
принадлежностей); 

- проектная деятельность 

(создание и презентация плакатов, 

основы для расписания уроков 

класса, памятки по организации 

здорового образа жизни; 

выкладывание из мелких 

предметов праздничного букета, 

здания школы); 

- - тематическое развлечение «День 

знаний». 



 

 

 

3 

сентябр

я 

День 

окончани

я Второй 

мировой 

войны, 
День 
солидарн
ости в 
борьбе с 
террориз
мом 

- - - Презентация, беседа по теме 

1-я-2я 
неделя 
сентябр
я 

Неделя 
безопасн
ости в 
рамках 
акции 
"Вниман
ие дети" 

проведение бесед по безопасности дорожного 
движения; 
подвижные игры по ПДД. 

-выставка рисунков "Дорожные знаки"; 
викторины; 
подвижные игры по ПДД; 
организация родительского и 
общественного контроля 
за использованием детьми- 
пешеходами СВ-элементов и 
правилами перевозки 
несовершеннолетних к 
образовательной организации 
водителями транспортных средств. 
проведение бесед по безопасности 
дорожного движения. 
проведение тематических викторин, 
конкурсов, соревнований, занятий с 
практической направленностью для 
закрепления навыков безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах. 
работа по составлению безопасных 
маршрутов «дом-детский сад -дом». 

8 
сентябр
я 

Междуна
родный 
день 
распростр
анения 
грамотно
сти 

- - - Беседа «Что значит быть грамотным?!» 
(уметь читать, писать; обладать 
знаниями, необходимыми для жизни, 
будущей работы) ; 
- обсуждение и разучивание пословиц, 
поговорок, крылатых выражений по 

теме. 

27 
сентябр
я 

День 
воспитат
еля и 
всех 
дошколь
ных 

Беседа «Наши 
помощники – 
воспитатели» 

- рассказ-беседа 
«Профессиональные 
праздники: День 
воспитателя»; 
- («Моя любимая 
воспитательница». «Мой 
любимый детский сад», и 
др.); 
- конструирование 
здания детского сада; 
- сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад»; 
- рассматривание 
помещений групповой 
комнаты (какие есть 
уголки, что в них можно 
делать, кто их организовал и 
т.д.), групповых фотографий 
(узнавание детей, педагогов); 
- наблюдения за трудом 
помощника воспитателя 
(накрывает на стол, моет 
посуду и др.), отдельными 
сторонами труда воспитателя 
(например, подготовка к 
прогулке); 
- «обзорная» экскурсия 
по детскому саду; 
- чтение 

- праздничное мероприятие ко Дню 
дошкольного работника; 
- проектная деятельность 
(конструирование здания или создание 
макета детского сада; выкладывание 
здания детского сада из мелких 
предметов); 
- музыкальные импровизации на 
темы детского сада; 
- наблюдения за трудом 
работников детского сада; 
- тематические экскурсии по 
детскому саду (на пищеблок, в 
медицинский кабинет, прачечную, 
спортивный зал и др.); 
- мастерская (продуктивная 
(изобразительная)деятельность на тему 
«Мой любимый детский сад»; создание 
коллективных работ 
«Букет красивых цветов для наших 
педагогов» – рисование или 
аппликация цветка с последующим 
объединением в общий букет, 
«Наша группа» - «портреты» детей и 
педагогов объединяются в групповой 
портрет; изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Детский сад»); 
- игры-имитации на определение 
профессии «Где мы были - мы не 



 

 

 

художественной литературы 
по теме; 
- разучивание 
стихотворений по теме; 
- ситуативные 
разговоры и беседы по теме; 
- слушание и 
исполнение песен 
«про детский сад»; 
- мастерская 
(обсуждение, выбор и 
изготовление вместес 
родителями детей «подарков» 
для сотрудников детского 
сада - поздравительных 
открыток, закладок, лепка 
бус с последующей 
росписью; создание 
коллективных работ - панно 
«Ладошки нашей группы»); 
развивающие игры 
«Профессии», 
«Что нужно повару» и др.. 

скажем, а что делали – покажем», 
разыгрывание этюдов на передачу 
эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, 
действий, мимики; 
- отгадывание и сочинение 
загадок о профессиях людей, 
работающих в детском саду. 

1 

октября 

Междуна

родный 

день 

пожилых 

людей 

-Исполнение песен и стихов про бабушку, 
дедушку; 
- чтение художественной литературы; 

- кукольный театр для детей "Хороши у 

бабушки вкусные оладушки!"; 
фотовыставка «Я и моилюбимые бабушки и 
дедушки». 

- Исполнение песен и стихов про 

бабушку, дедушку; 

- чтение художественной 

литературы; 
- за неделю до праздника 
изготовление подарков; 

- стенгазета «Нам года не беда». 
1 

октября 

Междуна

родный 

день 

музыки 

- Утренняя гимнастика под музыку 

с танцевальными элементами; 
исполнение песен, движений под музыку. 

- Утренняя гимнастика под музыку с 

танцевальными элементами; 

- слушание музыки разных жанров и 
направлений; 

- беседы по теме праздника (о 

композиторах, различных 

музыкальных жанрах и направлениях, 
из истории музыкального искусства, 

знакомство с музыкальными 

инструментами); 

- «рисование» музыки (передача 

средствами изобразительной 

деятельности характера музыки, 

настроения человека, слушающего 

музыку); 

- разучивание танцев разных ритмов; 

- музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с 
музыкальным  сопровождением; 

придумывание движений под музыку. 
3 октября День 

детского 

здоровья 

- Физкультурное развлечение 
"Будь здоров"; 

- беседы "Чистота залог 

здоровья". 

- Физкультурное развлечение "В здоровом теле, 

здоровый дух"; 

- беседы "Что помогает быть здоровым", "Чистота 

залог здоровья"; 
-просмотр мультфильма "Мойдодыр"; 
-викторина "Полезные и вредные продукты"; 
- оформление выставки "Мы спортсмены". 

4 

октября 

День 

защиты 

животны

х 

- Чтение 

художест

венной 

литерату

ры по 

теме 

праздник

- сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»; 

- подвижные игры по 

теме, игры-имитации 

характерных 

особенностей 

(повадок, поз, 

- сюжетно-ролевые игры по темам 
мультфильмов, кинофильмов с 

участием персонажей-животных; 

- двигательные импровизации 

«Угадай животное»; 

- проектная деятельность 

(составление и памятки о 



 

 

 

а; 

- разучивани

е стихов 

о 

животных; 

- игры-

драматиз

ации 

сказок о 

животны

х; 

- рассм
атриван
ие 
фотогра
фий 
домашн
их 

животн

ых, 

изображ

ений 

домашн

их и 

диких 

животн

ых, 

иллюстр

аций с 

изображ

ением 

персона

жей- 

животных); 

движений) животных; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- разучивание 

стихов о 

животных; 

- игры-драматизации 

сказок о животных; 

- рассматривание 

фотографий 
домашних животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций с 

изображением 

персонажей- 

животных); 

- беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 
педагогов по теме, в том 

числе о видовом 

разнообразии животных, 
местах их обитания и 

питании, их значении в 

жизни человека и 

всего живого, 

последствиях 

уничтожения животных, 

защите животных со 

стороны людей и 

государства, посильной 

помощи детей в деле 

защиты животных; 

- развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто 
чем питается?», 

«Путаница» 

(«Животный мир») и т.д.; 

- наблюдения за 

животными (во дворе, в 

уголке природы, 

домашними). 

внимательном и бережном 

отношении человека к животным; 

изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих появление 

домашних и диких животных на 

дороге, «Дикие животные», 

«Перегонскота»; конструирование 

или создание макета зоопарка; 

создание плаката в защиту 

животных; создание и презентация 

детской энциклопедии о животных; 
выкладывание из мелких предметов 

какого-либо животного); 

- мастерская (продуктивная 
(изобразительная)деятельность по 
теме праздника); 

создание коллекции («Животные 

России», «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, 

нашего края)»); 

- организация фотовыставки 
домашних животных, выставки 
произведений книжной графики 

«Художники анималисты – детям» 

(Е.Чарушин, В.Ватагин, 

В.Чижиков и др.); 

- разучивание музыкально- 

танцевальной композиции «Вмире 

животных»; 

5 

октября 

День 

учителя 

- - - - Проектная деятельность по теме 
«Скоро в школу»; 

- викторина «Умники и умницы. Хочу 

все знать»; 

- экскурсия в школу 

(подготовительная группа); 

- сюжетно-дидактическая игра «В 

школе». 

9 

октября 

День 

работник

ов 

сельског

о 

хозяйств

а и 

перераба

тывающе

й 

промыш

- Осенни

й 

праздник 

"Осень в 

гости 

просим"; 

- беседы о 

сельском 

транспорте, 

что растет в 

огороде. 

- Осенний праздник "Осень 

в гости просим"; 

- беседа "Кто живет в селе?", 

"Сельский транспорт", "Что 

растет в поле, в огороде". 

- Осенний праздник "Осень в гости 

просим"; 

- чтение: рассказы, стихи и сказки о 

деревне: «Вершки и корешки», «Как 

мужик корову продавал», М. Глинская 
«Хлеб», В. Голявкин «Хочу лошадь», 
Н. Самкова «О хлебе», «Колосок», 

«Хаврошечка», «Липунюшка», С. 

Шуртаков «Зерно упало в землю», А. 

Ремезов «Хлебный колос», К. 
Паустовский «Тёплый хлеб»; 



 

 

 

ленности - рассматривание и обсуждение 

картин русских и советских 

художников о труде в деревне и 

сельском хозяйстве; 

- создание игрового макета 

"Ферма". 

14 
октября 

День 
флага 
Белгородс
кой 
области 

- - Беседа с детьми 

"Белгородчина - край в 

котором я живу"; 

- знакомство с 

флагом 

Белгородской 

области; 

- Беседа «Белгородская символика»; 
- рисование, аппликация "Флаг 

Белгородчины". 

16 
октября 

Всемирн
ый день 
хлеба 

- Беседа «Какой бывает 
хлеб»; 

- лепка "Бублики, 

баранки". 

- Беседа 

«Как на 

наш стол 

хлеб 

пришел»; 

- 

рассматри

ва ние 

серии 

сюжетных 

картинок 

на тему: 

«Выращива

н ие хлеба». 

- Беседы: 

«Кто такой хлебороб? Труд 

хлеборобов в старину и в 

современном мире» 

«Хлеб всему голова! Традиции 

русского народа, связанные с 

хлебом» 

«Что такое злаки и из чего 

пекут хлеб?» 

«Пшеница – спутница и 

кормилица человека»; 

- беседа «Хлеб – всему голова» 
- составление рассказов по 

иллюстрации «Как выращивают 

хлеб»; 
-просмотр мультфильмов: 

«Золотые колосья» белорусская 

сказка; 

«История про девочку, которая 

наступила на хлеб». По 

мотивам сказки Г. Х. 

Андерсена; 

«Чудо – мельница!» русская 

народная сказка. - 

знакомство с профессиями: 

• Агроном; 

• Комбайнер; 

• Пекарь; 

• Кондитер; 

• Продавец. 

- исследовательская 

деятельность: 

рассматривание и 

сравнивание зерен при 

помощи лупы, 

выстраивание схемы 

«Этапы выращивания 

хлеба»; 

- опытно – 

экспериментальная 

деятельность: 

- превращение зерна в 



 

 

 

муку (кофемолка ручная, 

электрическая). 

- замешивание теста; 

- игры с бизибордом 

"Фабрика хлеба". 
Треть

е 

воскре

сенье 

октяб

ря 

День 

отца в 

России 

- Беседы с детьми о папах; 
- общее панно-коллаж «Наши папы лучше 

всех» 

- Спортивные соревнования с папами 

"Папа может"; 

- мастер-класс от пап на прогулке 

«Игра детства»; 

- продуктивная деятельность 
«открытка для папы». 

3 ноября День 

рожден

ия 

поэта, 

драмат

урга, 

перевод

чика 

Самуил

а 

Яковле

вича 

Марша

ка 

Чтение, беседа «Все сказки для 

малышей» (по рассказам писателя С.Я. 

Маршака); 

- выставка рисунков «Мы – 

иллюстраторы» (по рассказам писателя 

С.Я. Маршака). 

- Выставка рисунков «Мы – 

иллюстраторы» (по рассказам 

писателя); 

- выставка книг С.Я. Маршака в 

книжном уголке группы. 

4 

ноября 

День 

народног

о 

единства 

- - Выстав

ка 

рисунк

ов 

«Пока едины 

– мы не 

победимы!» 

- цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, 

научно-художественной и научно- 
познавательной литературы по 

теме, сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам 
народов России), подвижные игры 

народов России; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание фотографии с 

изображением памятника К Минину 

иД Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций по 

теме праздника; 

- ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

- проектная деятельность 

- («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, 

растений, видов местности России 

идр.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов 

(рисование,аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России. 

8 

ноября 

День 

памяти 

погибши

х при 

исполнен

ии 

служебн

ых 

- - Просмотр 

мультфиль

ма 

"Сильные 

духом 

крепче 

стены" 

Творческая 

мастерская 

«Монумент 

памяти» 

- Игра - 

исследование 

«Что такое 

героизм?»; 

- квест - игра 

«Герои 

Отечества – кто 

они?» 



 

 

 

обязанно

стей 

сотрудни

ков 

органов 

внутренн

их дел 

18 

ноября 

День 

рождени

я Деда 

Мороза 

- Ситуация общения «Волшебник Дед 
Мороз»; 

- беседа «Я хочу на Новый год…» 

- Беседа о родине Деда Мороза г. В- 

Устюг; 

- письмо Деду Морозу; 
- готовим адвент - календарь. 

21 
ноября 

Всемирн
ый день 
приветств
ий 

- сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); 

- наблюдения, игровые ситуации по теме 
праздника 
(формы и способы   приветствий –
 «Здравствуйте», 

«Доброе(ый) утро  (день, вечер)», 

«Привет», кивок 

головой, улыбка; ситуации 

 приветствий – встреча, 
телефонный разговор, письмо и др.); 

- ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические ситуации 

(«Научим кукол Ваню и Аню 

здороваться», 

«Кукла Аня принимает гостей»); 

-

 чтение художественной

 литературы,

 разучивание стихотворений; 

- развивающие игры на 

узнавание эмоций («Путешествие в мир 

эмоций» и др.). 

- сюжетно-ролевые игры «День 
рожденья», «Детский сад 

принимает гостей»; 

- беседы по теме праздника («Вы 
сказали «Здравствуйте»); чтение

 и   обсуждение 
художественной  
 литературы, литературы 
  познавательного содержания
  о  
 традициях приветствий разных 

народов; 

- игровые ситуации (приветствия 
участников по интернету, 
приподниманием головного убора, 
рукопожатием, объятием, в танце, 

- «Приветствие роботов», 

- «Приветствияживотных», 

- «Приветствие с юмором»); 

- решение проблемных ситуаций 
(«Здороваемся с иностранным 
туристом», «Приветствуем без 
слов»); 

- театрализованные игры по теме 
праздника; 

- мастерская по «изготовлению» 
поздравительных открыток, кукол 

для приветствия малышей, 
коллективных работ (например, 
коллажа 

- «Дети приветствуют сотрудников 
детского сада»), атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника; 

- слушание и исполнение музыки 
(песен) по теме праздника. 

После

днее 

воскре

сенье 

ноябр

я 

День 

матери в 

России 

- Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам. 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность 

(организация выставки портретов- 

рисунков 

«Моя мама», презентация, узнавание 

мамами себя); 

- мастерская по изготовлению 
подарков мамам, атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к 
спортивному конкурсу с участием 
мам; 

- разучивание музыкально- 
танцевальной композиции для мам; 



 

 

 

- педагогические и игровые ситуации 
(забота о маме – подать руку, 
выходя из автобуса; открыть дверь, 
если заняты руки; подать или 
принести какой-либо предмет; 
помощь в домашних делах; уход во 
время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора 
(пригласить друзей или тихо 

- поиграть одному, когда мама устала, 
и т.п.). 

30 

ноября 

День 

Государс

твенного 

герба 

Российс

кой 

Федерац

ии 

- - - Беседы о 

Российской 

символике. 

- Викторины о Российской символике; 
- тематический образовательный проект 

«Что может герб нам рассказать?» 

3 

декабря 

День 

неизвест

ного 

солдата 

- - - - Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату; 

- проект «книга памяти»; 

- совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» ; 

- спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

3 

декабря 

Междуна

родный 

день 

инвалидо

в 

- - - Беседы 
«Если 
добрый 
ты...»; 

- просмотр 

и 

обсуждени

е 

мультфиль

ма 

«Цветик– 

семицветик

». 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Санаторий»; 

- беседы и ситуативные разговоры 

по теме, в том числе об источниках 
опасности для человека (острые, 

режущие предметы, ядовитые 

растения, огонь, электричество и 

др.), опасных ситуациях (на 

детскойплощадке, вблизи 

железнодорожных и трамвайных 

путей, в лифте, вблизи работающих 

механизмов), последствиях 

опасных ситуаций (ожоги, раны, 

потеря зрения, невозможность 

передвигаться), о том,как инвалиды 

стараются преодолеть свои 

физические недостатки, о 

параолимпийских играх, о 

поддержке инвалидов со стороны 

государства; 

- педагогические ситуации 

(уход за больным, чтение вслух 

человеку с нарушением зрения, 

помощь при передвижении людям, 

имеющим нарушения опорно-

двигательного аппарата, и др.) и 

ситуации морального выбора; 

- развивающие игры 

(«Полезное- необходимое-опасное» 

и др.); 

- экскурсии в группы, 

учреждения для детей-инвалидов; 

- чтение художественной 

литературы по 

«Путаница», «Кошкин дом» 

К.И.Чуковского (последствия 



 

 

 

неосторожного обращения с огнем, 

спичками); 

- «шефство» над ребенком- 

инвалидом, не посещающим 

детский сад (участие ребенка- 

инвалида в делах, событиях, 

праздниках группы); 

- мастерская по изготовлению 

сувениров-подарков для детей- 

инвалидов; 

- знакомство с 

опознавательными знаками на 

транспортных средствах 

(«Инвалид», «Глухой водитель»), 

беседы о необходимости их 

использования в целях 

безопасности как инвалидов, так и 

окружающих людей (пешеходов и 

водителей). 

5 

декабря 

День 

добровол

ьца 

(волонте

ра) в 

России 

- - - - Беседы с детьми 

на темы «Легко ли 

быть добрым?» ; 

- конкурс 

рисунков и 

фотографий «Я — 

волонтер» 

- Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых 

дел» — оказание 

помощи 

малышам в 

одевании, 
раздевании. 

8 

декабря 

Междуна

родный 

день 

художни

ка 

- Выставка 
рисунков 

«Я люблю 

рисовать» 

- Беседы о профессии 
«Художник»; 

- дидактическая игра 

«Художник и его 

помощники» ; 

- выставка рисунков «Я 

люблю рисовать» 

- Беседа «Мир изобразительного 

искусства - это что за мир?»; 

- рассматривание выставки 

репродукций картин разных жанров 

живописи знаменитых русских 

художников (Виктор Михайлович 

Васнецов, Валентин Александрович 

Серов, Иван Константинович 

Айвазовский, Алексей Кондратьевич 

Саврасов, Иван Иванович Шишкин, 

Исаак Ильич Левитан); 

- дидактическая игра «Жанры 

изобразительного искусства»; 

- дидактическая игра «Собери 

натюрморт»; 

- выставка рисунков «Я люблю 

рисовать»; 

- игра — экспериментирование 
«Смешивание красок». 

9 

декабря 

День 

Героев 

Отечеств

а 

- Рассматривание иллюстраций 
с 

изображением мужчин в 

военной форме, солдат 

- 

Беседа 

«Защит ники 

Родины»; 

- 
Подвижна
я игра 
«Танки, 
самолеты, 
конница»; 

- 

Рассматри
вани е 
иллюстрац
ий по 

темам 
«Мужск ие 

- Беседа «Защитники Родины»; 
- выставка детских работ «Слава тебе, 
победитель!»; 

- изготовление с ребёнком поделки 

военной тематики (танка из коробка 
спичек, бумажного самолета); 

- чтение рассказа А. Митяева 

«Почему Армия родная»; 

- создание тематических альбомов: 

- «Города герои», «Наша Армия 

родная», «Военная техника». 



 

 

 

профессии
», « Наша 
армия»; 

- выставка 
рисунков 

«Военная 
техника». 

12 

декабря 

День 

Конститу

ции 

Российск

ой 

Федерац

ии 

- - - - Творческий 

коллаж в группах 

«Мои 

путешествия по 

России» 

- Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука прав». 

27 
декабря 

День 

рождения 

основател

я 

Третьяко

вской 

галереи 

Павла 

Михайло

вича 

Третьяко

ва 

- - - - Выставка пейзажных картин русских 

художников о разных временах года, 

собранных в Третьяковской галерее: И. 

И. Левитана "Золотая осень", "Март"; И. 

И. Шишкина "Рожь", К. А. Коровина 

"Зимой"; И. Э. Грабаря "Февральская 

лазурь", а также В. А. Тропинина 

"Портрет А. С. Пушкина", О. А. 

Кипренского "Портрет А. С. Пушкина", 

И. Е. Репина "Портрет П. М. 

Третьякова, основателя Галереи", И. Н. 

Крамского "Портрет П. И. 

Чайковского", "Портрет Л. Н. Толстого", 

В. А. Серова "Девочка с персиками", В. 

Г. Перова "Тройка", К. Г. Маковского 

"Дети, бегущие от грозы", И. И. 

Машкова "Хлебы" и другие 

репродукции картин Третьяковской 

галереи; 
- виртуальная       экскурсия        в 

"Третьяковскую галерею"; 
- - игра «Реставратор». 

31 

декабря 

Новый 

год 

- 
Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и картин 

новогодней 

тематики; 

- 

рассматриван

ие картин о 

зимних играх 

и забавах; 

- б
еседа с 
детьми о 

праздник

е Новый 
год; 

- за

учивание 

стихов к 

новогоднем

у 

утреннику; 

- рисо

вани

е 

- Б
еседы о 

новогодних 

праздниках

; 

- бес

еда 

«В гостях у 

Деда 

Мороза», 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий; 

- 

рисов

ание 

«Украси

м 

варежку 

Деда 

Мороза»

; 

бесе

ды 

«Зимние 

игры и 

- Беседа о 

новогодн

их 

праздника

х; 

- заучивание 

новогодних 

стихов, 

колядок, 

песен, танцев; 

- чтение 

художествен

но й 

литературы о 

празднике 

Новый год; 

- 

конструирова

н ие 

украшений в 

группу; 

- утренник 

«Здравству

й, Новый 

год!». 

- Беседа о праздновании новогодних 

праздников людьми разных 

национальностей; 

- конструирование гирлянды для 

украшения группы; 

- участие детей в украшении 

группового помещения; 

- разучивание стихов, песен, танцев к 

новогоднему утреннику; 

- коллективное письмо Деду Морозу; 

утренник «Здравствуй, Новый год!». 



 

 

 

«Украсим 

новогоднюю 

елку»; 

- леп

ка «Шары на 

елку»; 

- 

утренни

к 

«Новый 

год» 

забавы»; 

- 

разучи

вание 

стихов 

о 

нового

дних 

праздн

иках; 

- 

утренник 

«Здравс

твуй, 

Новый 

год!». 

15 
января 

Всемирн

ый день 

снега 

(Междуна

родный 

день 

зимних 

видов 

спорта)/ 
День 
здоровья 

- Развлечение "Зимние забавы"; 
- конкурс зимних построек "Снежная сказка". 

16 
января 

День 
ледовара 

- - -
Эксперименты 
со льдом 

и снегом. 

- Беседы о 
профессии 
"Ледовар"; 

- проект «Секреты 

льда». 

16 января 

24 
января 

Междуна
родный 
день 
эскимо 

- - - Беседа "История происхождения эскимо"; 
- сюжетно – ролевая игра «Кафе-мороженое», 

Продавец мороженого»; 

- настольная игра «Собери мороженное», «Найди по 
форме»; 
- чтение рассказов: "Галоши и мороженое" М. 
Зощенко, «Мороженое» С. Маршак; 
рисование «Вафельный рожок». 

27 

января 

День 

полн

ого 

освоб

ожде

ния 

Лени

нгра

да от 

фаш

истск

ой 

блок

ады 

- - - - Беседа:«Что такое героизм»; 
- виртуальная экскурсия «Детям о 

блокаде Ленинграда»; 

- просмотр иллюстраций, открыток, 

медалей, орденов военных лет, 

фотографий о жизни в блокадном 

Ленинграде; 

-рассматривание иллюстраций 

«Дорога жизни», «Разорванное 

кольцо блокады» на фоне 

прослушивание песен и музыки 

военных лет; 

- проведение бесед об истории 

города на тему «Блокада 

Ленинграда»,  «Трудности 

осажденного города», «Дети 

Ленинграда»; 

-дидактические игры: «Рода войск», 

«Служу Росси», «Моя Родина», 

«Подбери форму солдату и моряку», 

«Собери картинку»  (разрезные 
картинки  с изображением 

«Разорванное кольцо», «Цветок 



 

 

 

жизни»). 

Выставка детского изобразительного 

творчества, посвященная годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

«Блокадной памяти страницы» 

Презентация c  фотографиями из 

жизни блокадного Ленинграда, звуки 

сирены  и  метронома, 

фрагмент «Ленинградской 

симфонии» Д. Шостаковича, кусочек 

хлеба, картинки с изображением 

видов Санкт-Петербурга. 

2 

феврал

я 

День 

разгрома 

советски

ми 

войскам

и 

немецко 

- 

фашистс

ких 

войск в 

Сталинг

радской 

битве 

- - - - Беседа "Великая отечественная 

война", "Сталинградская битва"; 

- рассматривание иллюстраций 

"Детям о войне"; 

- сюжетно- ролевая игра:«Мы 

военные»; 

- презентация «Дети - герои 

Сталинградской битвы»; 

- игра "Разрезные картинки: памятные 

места города Волгограда" 

8 

феврал

я 

День 

Российск

ой науки 

- - - - Проведение 

опытов с водой, 

солью, пищевой 

содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными 

пузырями, с 

воздухом 

- Тематический 

день «Хочу все 
знать»; 

- виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации 

«Новости 

российской 

науки» 

15 

феврал

я 

День 

памяти о 

россияна

х, 

исполняв

ших 

служебн

ый долг 

за 

пределам

и 

Отечеств

а 

- - - Беседа, 

посвящённая 

«Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества, Дню 

памяти воинов- 

интернационалист 
ов». 

Спортивное 

развлечение 
«Весёлые 
старты» 

21 

феврал

я 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка 

- Девиз дня: «Богат и красив наш русский 
язык» 
(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного 

творчества) «Мы — россияне, наш язык 

— русский». 

- беседы по теме (о существовании 

разных языков в мире; ценности и 

красоте каждого языка, в том числе 

родного языка; средствах 

выразительности родного языка); 

- слушание песен и стихов на 

иностранных языках; - разучивание 

стихов на родном языке; 

- литературная викторина (по 

произведениям писателей и поэтов, 

писавших на родном языке); 

- рассматривание карты России, 

мира, поиск территорий, стран, 



 

 

 

жители которых говорят на родном, 

русском, иностранных языках; 

- рассматривание костюмов 

(мужского и женского), предметов 

быта,промыслов и т.п. своего народа; 

- чтение сказок на родном языке; 

проектная деятельность 

(«книгопечатание» - создание книги 

сказок,загадок и др. своего народа). 

23 

феврал

я 

День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

- 

Ситуатив

ные 

разговоры 

с детьми, 

беседы по 

теме 

праздника

; 

-
 рас

сматриван 

ие военных 

игрушек, 

изображени

й военной 
формы, 

сюжетных 

картинок, 

фотографий, 

иллюстраци

й к книгам 

по теме 

праздника. 

- Ситуативные 

разговоры с 

детьми, беседы по 

теме праздника; 

- рассматривание 

военных игрушек, 

изображений военной 

формы, сюжетных 

картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение 

художественной 

литературы по 

теме; 

- разучивание стихов по 

теме; 

- мастерская 

(изготовление 

подарков для пап и 

дедушек); 

- слушание и исполнение 

«военных» песен. 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры ( 

- создание коллекции военной 

техники; 

- слушание и исполнение «военных» 
и патриотических песен, танцев; 

- проектная деятельность 

(конструирование и 

выкладывание измелких 
предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.); 

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская (оформление сцены, 
изготовление плаката «Солдаты 

России», атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм по теме праздника и 

др.). 

8 марта Междуна

родный 

женский 

день 

- Беседы о 
маме, 
бабушке, 
сестре. 

- Утренники, посвящённые 8 Марта 

9 марта День 
рожде
ния 
космо
навта 
Юрия 
Алексе
евича 
Гагари
на 

- - - - Беседа «Гагарин – первый 
космонавт»; 

- чтение В. Синицин « Первый 

космонавт»; 

- игра «Звёздный человек»; 
рассказ- соревнование « Кто может 
стать космонавтом». 

13 марта День 

рожден

ия 

писател

я Сергея 

Владим

ировича 

Михалк

ова 

- - - Презентация «Знакомство с биографией С. 

В. Михалкова»; 

- ситуации общения: "Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны" (по стихотворению С. Михалкова "А 

что у вас?"), «С. В. Михалков – автор гимна России», 

«Мое любимое стихотворение С. Михалкова», 

«Береги природу» (по стихотворению С. Михалкова 

«Прогулка»), «Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым» (по стихотворению С. Михалкова 

«Прививка»); 

- творческое рассказывание "Мой любимый герой 

из книг С. В. Михалкова"; 

- слушание: Гимн России., песенка друзей «Мы 

едем- едем-едем…»; 

- просмотр мультфильмов "Как старик 



 

 

 

корову продавал", «Шел трамвай 10 номер», 

«Фома»; 

- рисование "Мой любимый герой из стихотворений 

С. В. Михалкова" 

- настольный магнитный театр «Три поросенка»; 
- пальчиковый театр «Котята». 

18 

марта 

День 

воссоеди

нения 

Крыма с 

Россией 

- - Конкурс 

рисунков, 

посвящённ

ых Крыму 

- Тематические беседы 
«Достопримечательности Крыма»; 

- «Феодосия — город воинской 

славы»; 

- «Город-герой Севастополь»; 
- «Русский черноморский флот». 

19 марта Ден

ь 

рож

ден

ия 

пис

ате

ля 

Кор

нея 

Ива

нов

ича 

Чук

овс

ког

о 

- - - Чтение произведений К.И. Чуковского; 
- рассматривание иллюстраций по произведениям 

К.И. Чуковского; 

- заучивание стихотворений; 

- викторины по произведениям К.Чуковского; 

- составление картотеки по сказкам К.И.Чуковского; 

- просмотр презентации о жизни и

 творчестве К.И.Чуковского; 

- проведение инсценировки сказки «Краденное солнце». 

- продуктивная деятельность: 
Лепка: "Крокодил" 

- рисование: , "Краденое солнце", "Любимые герои 

сказок К.Чуковского"; 

- аппликация: "Солнце"; 

- выставка рисунков и поделок по заданной теме; 

- игровая деятельность: 

д/и «Любимые сказки»; 

- сюжетно ролевые игры: 

"Доктор Айболит", "В гостях у Мухи Цокотухи" и др. 

- игры драматизации по сказкам: 

"Доктор Айболит", "Краденое 

солнце". 

27 
марта 

Всемирн
ый день 
театра 

Театрализованная деятельность «В гостях у сказки» 

1 апреля Междуна
родный 
день птиц 

- Беседа о птицах; 
- игровые имитационные 

упражнения «Покажи птицу» 

(воробья, ворону, цаплю); 

- слушание голосов птиц; 

- чтение сказки В. 

Сутеева «Цыпленок и 

утенок»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Птенчики 

в гнездышке»; 

- разучивание 

потешки 

«Петушок, 

петушок». 

- Беседа «Птицы прилетели, весну принесли», «Не 

разоряйте птичьих гнёзд», «Как заботятся о птицах 

люди»; 
- театральная игра «Как воробей поселился в скворечнике»; 

- дидактические игры: «Кто где живёт» «Зимующие и 

перелётные птицы», «Летает, плавает, бежит», «Откуда 

птица прилетела?», «Чей клюв?» «Узнай по следу»; 

- чтение художественной литературы Ушинский 

«Ласточка»; М. Горький «Воробьишко»; 

- акция "Скворечник для птицы". 

1 апреля "День 
смеха" 

Игровая программа "День смеха" 

7 апреля Всемирн
ый день 
здоровья 

- 

Разучивание 

потешек, 

направленны

х на 

формирован

ие 

культурно- 

-игры -

экспериментирование (с 
водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, 

бумажными салфетками 
и др.); 

- чтение и разучивание 
стихотворений по теме 

- эстафеты и соревнования, 

посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные 

учреждения (бассейн, стадион, 
спортивный комплекс и др.); -
 проектная деятельность 
(создание и презентация 

плаката, памятки, настольно-

https://www.maam.ru/obrazovanie/den-ptic-proekty


 

 

 

гигиеническ

их навыков; 

-подвижные 

игры. 

праздника (налитературном 

и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, 

ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, 

когда болеет; что лучше – 

болеть или быть здоровым; 

что делать, чтобы не 

заболеть и когда человек 

болеет; признаки больного и 

здорового человека и т.п.); 

- слушание и 

исполнение песен по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

«Пирамида Здоровья», 

«Аскорбинка и ее друзья»и 

др. 

печатной игры, 
иллюстрированной 
энциклопедии здоровья и др.); 
- беседы по теме 
праздника (о преимуществах 

здоровых людей; поведении, 
сохраняющем и укрепляющем 
здоровье человека; причинах 
снижения здоровья; значении 
физической культуры и 
закаливающих процедур в 

укреплении здоровья и т.п.); 
- организация конкурса 
рисунков («Мама, папа, я – 
здоровая семья!»); 
- решение проблемных 
ситуаций, 

беседы по теме праздника; 
- чтение художественной 
литературы 
по теме 
праздника(«Мойдодыр», 
«Федорино горе» 

К.И.Чуковского и др.); 
- спортивные и 
физкультурные досуги; 
- викторины 
познавательного характера по 
теме праздника; 

создание коллекций (полезных 
для 
здоровья трав, 
продуктов,напитков и т.п.). 

12 

апреля 

День 

космонав

тики 

- Конструирование ракет; 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки; 

- музыкально-ритмические 
импровизации по теме 
праздника; 

- рассматривание картинок, иллюстраций 

по теме и др. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность 
(конструирование или создание 

макета ракеты, космодрома; 
выкладывание ракеты, 
космического корабля из 

мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

- «космической» музыки; 

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

праздника; 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 
праздника); 

- создание коллекции 
космонавтов (первый 

космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, 
первая женщина- космонавт и 

др.); 

- беседы, рассказы воспитателя 
по теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о 
создателях космических 

кораблей 

- К.Д.Циолковском, 



 

 

 

С.П.Королеве; о гордости 
россиян за достиженияв 

освоении Космоса; о названиях 

улиц и площадей в каждом 
российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, 
Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание 

детей (например, «Полет на 
Луну»); 

- - рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

22 



 

 

 

теме праздника; 
- викторина познавательного 

- характера по теме праздника; 
- решение проблемных ситуаций по 

теме; 

- игры с водой; 
- музыкальное развлечение (на основе 

песен о воде, о земле); 
- слушание и исполнение песен о 

- воде и земле; подвижные игры. 

 
25 
апреля 

Всеросси
йский 
"День 
Эколят" 

- - - - Проведение акции посвящения детей 
в «Эколята»: 

- произнесение «Клятвы Эколят – 

Молодых защитников Природы»; 

- исполнение «Гимна Эколят»; 

- выступление сказочных героев 

Эколят – друзей и защитников 

Природы: Умницы, Шалуна, Тихони и 

Ёлочки (дети или взрослые одетые в 

костюмы героев); 

 

- проведение интеллектуальных игр с 

Эколятами по природоохранной 

тематике; 

- проведение тематических «Уроков 
Эколят»; 

- поиск ребятами с Эколятами 

решений по сохранению природы или 
решения экологической проблемы; 

проведение выставки рисунка 

- «Эколята сохраняют Природу» (на 

бумаге или на асфальте), в котором 

при помощи рисунка необходимо 

найти решение по сохранению 

Природы, ее животного и 

растительного мира; 

- проведение конкурса «Мастерская 

Эколят – молодых защитников 

Природы» (изготовление кормушек 

для птиц); 

- посадка деревьев, кустарников, 

цветов; 

- - уборка с Эколятами территории 

детского сада; 

- - другие мероприятия по 

природоохранной теме с 

присутствием сказочных героев 

- Эколят – друзей и защитников 

Природы (их образов). 

1 мая Праздни

к Весны 

и Труда 

- Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне. 

- Слушание и 

исполнение 

песен о весне 

и труде, 

слушание 

музыки о 

весне 

Знакомство с 

пословицами 

и 

поговорками 

о труде 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

праздника (профессиональной 
трудовой направленности) 

- слушание и исполнение песен о 
весне и труде, слушание музыки о 

весне; 

- разучивание и исполнение танцев о 
весне; 

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме праздника; 

- чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 



 

 

 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, 
весенней природой; 

- решение ситуаций морального 

выбора, проблемных ситуаций; 

- создание коллекций (профессий); 

- - мастерская (создание панно, 

коллажа, выставки детских работ по 

- теме праздника). 

9 мая День 

Победы 

- Акция «Окна Победы»; - Акция «Окна Победы»; 
- конкурс чтецов "Мы помним, мы чтим"; 

- спортивная игра "Зарница"; 

-театрализованная постановка "Солдатская каша"; 

- экскурсия к памятнику погибшим солдатам с. 

Таврово, возложение цветов; 

- музыкально-литературный час "Этих дней не 

смолкнет слава" 

18 мая Междуна
родный 
день 
музеев 

- - - - Беседы: «Что такое музей?», «Что 

такое коллекция», «Непонятные 

слова», «Правила поведения в музее». 

Знакомство  с профессией 

экскурсовода; 

- работа по созданию мини-музеев в 

группе; 

- педагогические мероприятия "Музеи 

Белгородчины"; 

- чтение стихов и рассказов о музеях с 

обсуждением; 

- 3-D тур в Белгородский 

государственный музей народной 

культуры; 

- сюжетно-ролевая игра: «Музей»; 

- рисование: «Что мне больше всего 

понравилось в музее». 

24 мая День 

славянск

ой 

письмен

ности и 

культур

ы 

- - - - Презентация "Немного из истории 

праздника" ; 

- беседа «В начале было Слово»; 

- история для детей "Как появилась 

АЗБУКА"; 
- конкурс знатоков русских пословиц и 

поговорок; 
- час любимой книги. 

27 мая Общеросс
ийский 
день 
библиоте
к 

- чтение и рассматривание книг для детей; 

- знакомство с различными видами 
детских книг (книжка- игрушка,книжка-

панорама, книжка-раскладка, книжка- 

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и 
поговорками по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен по 
литературным и сказочнымсюжетам. 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Библиотека», 

- экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- беседы, решение проблемных 

ситуаций, игровые ситуации по 
теме праздника («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно атрибуты 

любимых героев» и др.); 

- проектная деятельность 
(организация уголка книги, детской 

библиотеки в группе; организация 

выставки работ детей по теме 
праздника; создание и презентация 

книги); 

- создание коллекций (любимых 



 

 

 

героев детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» 

книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 
литературная викторина. 

(3-я-4-я 
недели 
мая) 

- - - - - Выпускные 

1 июня День 

защиты 

детей 

- слушание и исполнение музыки 
(песен) о детях и детстве,исполнение 
танцев, имеющих «детскую» тематику; 

- игры по правилам безопасного 
поведения (в быту, природе, общении 
с незнакомыми людьми, на дороге); 

- музыкальное развлечение "Здравствуй, 

лето". 

- сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры 

«Чрезвычайные ситуации в 

доме», 

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран и 

народов, безопасности каждого 

ребенка, правах и обязанностях 

детей, детских учреждениях и 

др.); 

- рассматривание фотографий, 

глобуса, карты; 

- знакомство с 

предупреждающими и 

- запрещающими знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

- «Дети», «Движение на 

велосипеде запрещено», 

«Движение пешеходов 

запрещено», беседа о 

безопасности пешеходов и 

водителей; 

- проектная деятельность 

(изготовление бумажного 

журавлика как символа 

праздника, создание и 

презентация плакатов о 

безопасности, мирной жизни на 

земле; создание и презентация 

макета «Планета Земля», 

настольно-печатной игры 

- «Правильно-неправильно», 

энциклопедии опасных для 

жизни и здоровья ситуаций и 

др.); 

- создание коллекции (дети разных 

стран и народов); 

- организация конкурса рисунков 

на асфальте по теме праздника; 

- чтение художественной, 

- научно-познавательной и

 научно- 

- художественной литературы по 

теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о детях и детстве, 

исполнение танцев, имеющих 

- «детскую» тематику; 



 

 

 

- игры и викторины по правилам 
безопасного поведения (в быту, 

природе, общении с 

незнакомыми людьми, на 

дороге); 

- игровые ситуации (применение 

правил безопасного поведения); 

- - музыкальное развлечение 

"Здравствуй, лето" 

6 июня День 

русского 

языка 

(Пушкин

ский 

день 

России) 

- - - - сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сюжетов сказок А.С.Пушкина); 

- рассматривание репродукций 

картин художников, иллюстраций к 

произведениям, портрета 

А.С.Пушкина; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация макета Лукоморья, 
царства славного Гвидона и др.); 

- чтение произведений А.С.Пушкина; 

- отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; 

- разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина; 

- мастерская (продуктивная 

деятельность детей по мотивам 

сказокА.С.Пушкина, в том числе по 

изготовлению атрибутов к 
сюжетно- ролевым играм по теме 
праздника); 

- создание коллекции героев сказок 

А.С.Пушкина; 

- постановка спектакля по сюжету 

(фрагменту сюжета) сказки 

А.С.Пушкина; 

- беседы и рассказы педагогов по теме 

праздника; 

- словесное 
экспериментирование«Придумай 
рифму», «Доскажи словечко», 
«Продолжи стихотворение»; 

- слушание музыки (к произведениям 
и по мотивам произведений А.С. 
Пушкина). 

12 июня День 

России 
- 
рассматрив

ание кукол 

(иллюстра

ций, 

фотографи

й) в 

националь

ных 

костюмах, 

символов 

России 

(флага); 

- 

раскраши

вание 

изображе

ния 

- рассматривание кукол 

(иллюстраций, 

фотографий) в 

национальных костюмах, 

символов России (герба, 

флага); 

- раскрашивание 
изображения российского 
флага, 

изображениякостюмов 

русского и других 

народов России; 

- подвижные игры 

народов России; 

- слушание гимна России, 

песен о России; 

- чтение художественной 

- сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России»; 

- виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей; 

- проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета ипрезентация карты России, 

своего города, села, главной улицы, 

площади и т.п.); 
- беседы с детьми, педагогические 

ситуации по теме праздника 

(столица России, символы России, 

государственное устройство, 

общественные явления 

(государственные праздники, 

выборы, благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, 



 

 

 

российск

ого 

флага, 

литературы по теме 

праздника; 

- развивающие игры 

(«Кто 

больше назовет городов 

России?», 

«Государственные 

праздники России», 

«Символы России» и 

др.); 

- рассказы детей о своем 

городе 

или селе (из личного 

опыта); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок 

по теме праздника. 

Российская Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город или 

село и др.); 
- чтение художественной, 

научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по 

теме; 
- разучивание стихотворений (о 
России, столице России, родном 

городе, селе и др.); 
- рассматривание карты России, 
фотоальбомов, иллюстраций, 
репродукций (Россия - огромная 
многонациональная страна, ее моря, 
реки, озера, горы, леса, отдельные 
города, местонахождения своего 
города или села и др.); 
- слушание (и исполнение) песен 
о России, танцев народов России, 
музыки российских композиторов; 
- музыкальные драматизации по 
сюжетам сказок народов России; 
- викторины познавательного 
характера; 
- мастерская (российский флаг, 
достопримечательности России, 
например, Кремль, костюмы народов 
России и др.); 
- рассказы детей о городах и 
достопримечательностях России 
(изличного опыта); 
- составление загадок по теме 
праздника; 
разучивание гимна России. 

22 июня День 

памяти и 

скорби 

- - - - экскурсия к памятнику погибшим 

солдатам с. Таврово, возложение 

цветов; 

- оформление выставки детских 

рисунков «Нам нужен мир» 

8 июля День 

семьи, 

любви и 

верности 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по 

теме; 

- рассказы из личного опыта по теме 

праздника; 

- организация совместных с 
членами семьи досугов 
(чаепития,развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных 

фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме 

праздника; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение песен о 

семье, членах семьи (папе, 
маме,дедушке, бабушке, старших 

братьях и сестрах); 

- Парад колясок. 

- сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Поездка на дачу» 

(семьей); 

- проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 

- мастерская  (изготовление 

предметов быта,  личного 

пользования, подарков-сувениров 
для членов семьи, атрибутов для 

сюжетно- ролевых игр по теме 
праздника); 

организация совместных   с членами 

семьи (родителями, старшими 

братьями и сестрами, дедушками и 

бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, 

грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

- решение проблемных 

ситуаций, ситуаций морального 

выбора; 

- организация и

 презентация фотовыставок 



 

 

 

(семейных поездок, 

путешествий, отдыха, работы в 

огороде, саду и др.); 

- рассказы из личного опыта 

(интересный случай из жизни семьи 

или ее членов; награды членов 

семьи и др.); 

- Парад колясок. 

5 
августа 

День 

освобожд

ения 

Белгорода 

от 

немецко- 

фашистск

их 

захватчик

ов 

(День 

города 

Воинской 

славы) 

Тематическое 
занятие 
«Путешествие 

по городу» 

Презентация 
«Все о тебе, 

любимый 

город» 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

город 

Белгород» 

Фотовыставка 
«Народные 

промыслы 

Белгородчины» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Белгород- город 

Воинской славы» 

Музыкальная 

квест-игра "По 

улицам родного 
города" 

Виртуальная 

экскурсия по 

Белгороду. 

Коллаж 

«Достопримечат 
ельности моего 

города» 

5 
августа 

Междуна
родный 
день 
светофор
а 

- - - Беседа "Что было бы, если бы не было светофоров"; 
- чтение стихотворения М. Пляцковского 

"Светофор", рассказа Б. Житкова "Светофор"; 

- д\игра "Дорожные знаки"; 

- с\р игра "Семья" (с включением сюжета о 

переходе через дорогу") , "Шоферы"; 

- рисование " Как мы переходили улицу"; 

- конструктивная деятельность "Перекрёсток"; 
- игра «Сигналы светофора». 

12 

августа 

День 

физкульт

урника 

- Путешествие по дорожкам здоровья; 
- подвижные игры; 

- музыкально-спортивный досуг "День 

физкультурнмка". 

- сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада»; 

- создание коллекций (зимних и 

летних видов спорта); 

- подвижные игры, эстафеты, 

соревнования; 

- слушание и исполнение песен по 

теме праздника; 

- придумывание и творческое 
рассказывание «Новый вид спорта 
для олимпийских игр»; 

- проектная деятельность 

(создание и презентация эскизов 

спортивного костюма для сборной 

России, медали для чемпионов; 

организация физкультурного уголка 

в группе); 

- беседы, рассказы педагогов по теме 

праздника; 

- разучивание музыкально- 
ритмических и 

- рассказы детей на темы «Мой 

любимый вид спорта», «Моя 

любимаякоманда», «Мой любимый 

спортсмен» и др.; 

- чтение художественной литературы 

по теме; 

- музыкально-спортивный досуг "День 

физкультурника". 



 

 

 

7 
августа 

День села 
Таврово 

- Рассматривание альбомов "Мое село 
Таврово"; 

- беседы о селе; 

- игровая программа "Село мое родное". 

- Презентация "Поселок Севернй", 
"Достопримечательности нашего 

села"; 

- беседа о знаменитых людях с. 

Поселка Севернй; 

- игровая программа " Поселок 

Севернй родной"; 
- экскурсии по центральным улицам 

села; 
- - рисование " Поселок Севернй ". 

22 

августа 

День 

Государс

твенного 

флага 

Российск

ой 

Федерац

ии 

- Беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный»; 

- дидактическая игра «Собери флаг»; 

- п/игра "Кто быстрее до флажка". 

- Беседа "Государственные символы 
России"; 

- беседа о значении слов «Родина, 

Россия»; 

- д\игра "Найди флаг России"; 

- разучивание наизусть 

стихотворения В. Степанова 

"Флаг России"; 

- чтение книги А. Кузнецова "Символы 

Отечества"; 

- развлечение на свежем воздухе "Это 

флаг моей России. И прекрасней флага 

нет!" 

- флешмоб "Флаг России"; 
- аппликация «Флажки». 

23 

августа 

День 

воинск

ой 

славы 

России 

- День 

разгром

а 

советск

ими 

войска

ми 

немецк

о-

фашист

ских 

войск в 

Курско

й битве 

- - - - Беседы о войне, военных 

профессиях, фронтовиках, детях 

войны, о боевых действиях, о городах 

- героях, о подвигах героев войны с 

рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов, беседы о 

четвероногих помощниках на фронте; 

- Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно- 

ролевые, дидактические, игры- 

соревнования, связанные с военной 

тематикой 

- выставка рисунков детей «Салют, 

Победа!» 

27 

августа 

День 

российск

ого кино 

- - - Беседы и презентации на темы «Что такое кино?», 
«Какие бывают фильмы (жанры)», «Кино в 

нашей жизни», «История кинематографии»; 

- создание альбома «Профессии кино»; 

- викторина «Угадай мультфильм и героя»; 
- игры в "Мультистудии". 

 

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный план 

включено также описание деятельности участников образовательных отношений, 

участвующих в проекте. 

 

Деятельность участников образовательных отношений по реализации 

воспитательных событий в виде проектов 
Воспита 

тельное  

событие 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия для 

детей 

Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 октября 

– 

Всемирны

й день 

хлеба 

 
 

Закрепить 

знания 

детей о 

хлебе как 

одном из 

величайш

их богатств 

на земле. 

Рассказать 

детям, КАК 

на наших 

столах 

появляется 

хлеб, какой 

длинный 

путь он 

проходит, 

прежде чем 

мы его 

съедим 

Воспитыват

ь бережное 

отношение 

к хлебу, 

уважение к 

труду 

людей, 

которые 

выращиваю

т и пекут 

хлеб 

Квест «Откуда хлеб 
пришел» 

Игра 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Магазин: В 

булочной»«На 

хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная 

игра:«Комбайн». 

Дидактические 

игры:«Что можно 

делать», 

«Бабушка 

укладывает в 

чемодан», «Да – 

нет», «Пропавший 

звук», 

«Неоконченный 

рассказ». 

Мастерская. 

Флористика и 

дизайн 

Тема: «Букет из 

засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

Беседа 

Тема: «Культура 

поведения за столом» 

Тема: «Хлеб – всему 

голова» 

Выставка детских 

рисунков и детско- 

родительских 
проектов «Хлеб – 

всему голова» 

Поисково-

экспериме

нтальная 

деятельно

сть «Как 
сделать 
муку» 

Привлечение 

родителей к 

реализации детско-

родительских 

проектов «Как люди 

научились печь 

хлеб», «Тема хлеба в 

народных сказках», 

«Тема хлеба в 

изобразительном 

искусстве», 

«Какие машины 

помогают человеку 

хлеб растить» 

Инсценировка 

народной сказки 

«Колосок», по 

стихотворению Т. 

Коломиец 

«Праздник 

каравая» силами 

детско-

родительских 

команд 

Конкурс плакатов 

«Хлеб – наше 

богатство» 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными 

играми, 

интеллектуальны

ми 

соревнованиями, 

творческими 
поединками 

 
Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Хлеба 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Хлеб» или «Тематический 

образовательный проект 

«Хлеб» 



 

 

 

1 

октября 

– 

Междун

ародный 

день 

пожилы

х людей 

28 октября 

– День 

бабушек и 

дедушек 

Воспитывать 
у детей 

заботливое 
отношение к 

близким 
людям, 

интерес к их 
жизни. 

Помочь им 
понять, что 

забота о 
близких 
пожилых 

людях 
должна быть 
постоянной. 
Воспитывать 

в детях 
уважение к 

людям 
преклонного 

возраста. 
Создавать 

мотивацию 
для оказания 

помощи 
пожилым 
людям и 

проявлению 
бережного 

отношения к 
ним. 

Развивать 
разнообразну

ю 
детскую 

деятельность, 
которая 
поможет 

детям активно 
участвовать в 
жизни семьи 

Беседы «1 октября - 
День пожилого 

человека», «Как я 
помогаю бабушке и 
дедушке», "В какие 

игры играли бабушки и 
дедушки".Чтение 
художественной 

литературы: 
С. Капутикян «Моя 

бабушка», Ю. Коваль 
«Дед, баба и Алеша», Р. 

Гамзатов «Мой 
дедушка» 

Рисование на тему 
«Наши бабушки и 

дедушки» 
Выставка рукотворных 
открыток «Бабушкам и 

дедушкам спасибо 
говорим» 

Проект «Подари 
цветок!» (описание 

проекта мы предложим 
отдельно) Проект 

«Бабушкины сказки» 
(описание проекта мы 
предложим отдельно) 

Встречи с интересными 
людьми: приглашаем в 

гости бабушек и 
дедушек Слушание 

песен: 
«Бабушки-старушки» В. 

Добрынин; 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой» Р. Паулс; 
Дидактические игры 
«Назови ласково»; 

«Закончи 
предложение». 

Сюжетно-ролевая игра 
«В гостях у бабушки». 

Совестная с детьми и 
воспитателями 

подготовка сюрприза 
для старшего поколения 

– дедушек и бабушек, 
прадедушек и 

прабабушек – живого 
растения, которое 

станет для них 
подарком. 

Участие в проекте 
«Подари цветок» 
Выставка детских 

рисунков «Мои 
любимые дедушка и 
бабушка» Участие в 
проекте «Бабушкины 

сказки» 
Мастер-класс по 

изготовлению открыток 
ко дню пожилого 

человека. 
Фотовыставка 

«Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

Конкурс семейных 
стенгазет 

 
Совместное планирование 

мероприятий для всего 
детского сада с привлечением 

родителей. Решение всех 
организационных вопросов, 

связанных с реализацией 
запланированных 

мероприятий и проектов. 
Подготовка материала для 

размещения на официальном 
сайте ДОУ. 

Обмен опытом по организации 
дня пожилых людей. 

Оформление выставки 
совместно с детьми и 
родителями «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 
Консультации по организации 

мероприятий общего 
праздника 

День матери Закрепить и 

обогатить 

знания детей о 

празднике 

День Матери; 

познакомить с 

происхождени

ем праздника 

Воспитывать 

уважение к 

матери как 

хранительниц

е семейного 

очага 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

матери и 

бережное 

отношение к 

своей семье. 

Оформление 

фотостенда «Мы с 

мамой» Сюжетно-

ролевые игры «Семья», 

«Дочки- 

матери», «Мамины 

помощники» 

Дидактические игры 

«Расскажи о маме», 

«Наша мама» 

Строительная игра 

«Замок для моей мамы» 

Аппликация «Фартук 

для мамы» 

Конкурс рисунков 

«Портрет моей 

любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные 

нужны – мамы разные 

важны», «Как я могу 

помочь маме», 

Привлечение родителей 

к оформлению 

фотостенда «Мы с 

мамой» 

Привлечение родителей 

к изготовлению 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 
Консультация «Быть 

матерью – это огромное 
счастье» 

Организация выставки 

работ родителей «Мама-

мастерица» 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов 

«История 

возникновения 

праздника День 

Матери», 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Дня Матери. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла «Моя 

мама». 



 

 

 

«Вот какая мама, 

золотая прямо». Чтение 

художественной 

литературы: 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине», 

«Вот какая мама», 

Л.Давыдова «Я маму 

люблю», Я.Аким 

«Мама», 

С.Маршак «Мама 

приходит с работы» 

Совместный праздник 

«Вместе с мамой» 

«Профессии мамы» 

Организация 

совместного досуга 

родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Проведение 
совместного праздника 

«Вместе с мамой» 

8 июля – 

День 

Семьи, 

Верности 

и Любви 

Воспитывать 

у детей 

любовь и 

уважение к 

членам своей 

семьи. 

Способствова

ть созданию 

положительно

го 

образа 

будущей 

семьи у 

каждого 

ребенка. 

Формировать 

представление 

о семье, как о 

людях, 

живущих 

вместе, 

любящих и 

заботящихся 

друг о друге. 

Воспитывать 

желание быть 

радушным, 

добрым, 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Наша семья», картин: 

Д. Жилинский «Семья», 

«Молодая семья. 

Ожидание», Т. 

Яблонская 

«Свадьба», Е. Романова 

«Портрет семьи 

писателя В. Шукшина», 

Т. Яблонская 

«Свадьба» 

Чтение произведений 

художественной 

литературы: Я. Аким 

«Моя родня», «Мой 

брат Мишка», Х. 

Гюльназарян «Как я 

был маленький», 

рассказов Н. Носова, В. 

Драгунского о дружбе»; 

разучивание пословиц и 

поговорок о семье и 

доме Беседы на темы 

«Семья – это значит мы 

вместе», «Неразлучная 

семья. Взрослые и 

дети», 
«Радуйся радости 

другого», «Традиции 
нашей семьи», 

«Профессии «мужские» 
и 

«женские»; «Выручай в 
беде», «Как мы 

помогаем поддерживать 
красоту в доме», 
«Для чего семье 

деньги», по семейным 
фотоальбомам «Моя 
родня», по книге Г. 

Юдина «Главное чудо 
света», «Друзья нашей 

семьи». 
«Когда я буду большой» 
Составление творческих 

рассказов на тему 
«Семья». Фотовыставка 
«Загляните в семейный 

альбом». 

Проведение мастер – 
классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два 

ромашка» изготовление 

ромашек разными 

способами и техниками. 

Конкурс плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья – мое 

богатство» 

«Волшебство Маминых 

рук» дефиле головных 

уборов, сделанных 

родителями совместно с 

детьми. 

Моделирование 

совместно с ребенком 

родословного древа 

своей семьи 
Выступление-

презентация для детей 
«Моя профессия» 

Совместная трудовая 
деятельность детей и 

взрослых по 
генеральной уборке 

квартиры 
Совместный досуг с 
детьми и родителями 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Подготовка информационных 

материалов для родителей. 

Проведение занятия 

«Семейного клуба» на тему 

«Вместе – дружная семья» 



 

 

 

Изобразительная 
деятельность: 

рисование 
«Моя семья», портретов 
мамы, папы, бабушки, 
дедушки; аппликация 

«Портрет семьи», 
«Хоровод друзей»; 

изготовление поделок 
из бросового материала 
для домашнего дизайна. 

Музыкальная 
деятельность: 

разучивание песен 
«Неразлучные друзья» 
(муз. В. Шаинского, сл. 

М. Танича), «Папа 
может» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. 
Танича), «Песня о 
бабушке» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 
Игровая деятельность: 
дидактические игры: 

«Родословная», «Кому 
что нужно», 
«Домашние 

обязанности», «Кто чем 
занят», 

«Всё расставим по 
местам», «Моя 

квартира»; словесная 
игра «Кто кем кому 

приходится»; сюжетно-
ролевая игра «Семья»; 
дидактическая игра с 

куклой-младенцем 
«Купание малыша»; 

режиссерские игры «У 
тебя в гостях подруга», 
«У постели больного»; 

разыгрывание 
стихотворений С. 
Погореловского 

«Находчивая мама», Г. 
Ладонщикова «На 
лесной дорожке». 

Сюжетно – ролевые 
игры: «Семья», «Дочки 
– матери», «Играем в 
профессии», «День 

рождения» 
Музыкальное 
развлечение, 

посвященное ко Дню 
Любви, Семьи и 

верности «Когда семья 
вместе, так и душа на 

месте». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.9. Материально-технические условия для реализации парциальных программ  

 



 

 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

В группах ДОУ организованы Центры патриотического воспитания, в которых 

представлены материалы, знакомящие детей с символикой России, региона, Белгородского 

района. Педагогами систематизирован познавательный материал по темам «Мой родной 

поселок», «Улицы – герои Белгорода», «Памятники ВОВ Белгородской области», 

«Знаменитые земляки», подобрана художественная литература белгородских писателей. 

Имеются энциклопедии, которые рассказывают о растительном и животном мире родного 

края. Представлены буклеты, знакомящие детей с историей нашей Родины, 

знаменательными датами. В фойе ДОО размещена геральдика России, области, района. 

При организации работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников используются разнообразные материалы: 

- наборы открыток, буклетов; 

-географические карты, глобус, планы, схемы; 

- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев; 

- наборы образцов полезных ископаемых; народные игрушки; 

- иллюстрации с изображением народных костюмов; 

- предметные, сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произведений 

изобразительного искусства, ярко иллюстрирующие самобытность народной культуры; 

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки. 

Методическое обеспечение программы 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» : программно-

методическое пособие по познавательному развитию детей дошкольного возраста / под 

ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2021. – 299 с. – URL:https://beliro.ru/assets/ resourcefile/4294/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья»/Л.В. Серых, Г.А. 

Махова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

3. Здравствуй, мир Белогорья!: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста/Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева.-Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы 

«Алгоритмика» 

Реализация Программы предусматривает оснащённость образовательного

 процесса материально-техническим оборудованием и учебно-методическими 

материалами, такими как: 

1) планшет у каждого ребёнка (планшеты прилагаются к Программе или предварительно 

закупаются отдельно); 

2) доступ к электроннообразовательному ресурсу (https://lms.algoritmika.org); 

3) методические рекомендации и инструкция по подготовке к занятию (размещены на 

платформе: https://lms.algoritmika.org); 

4) раздаточный материал; 

5) задачи для работы с раздаточным материалом; 

6) комиксы; 

7) дидактические карточки; 

8) карточки команд Scratch Jr; 

9) демонстрационный материал для оформления доски; 

10) инструкция по работе с демонстрационным материалом; 

11) перечень физических разминок. 

Методическое обеспечение программы 

1. Алгоритмика : развитие логического и алгоритмического мышления детей 6—7 лет : 

парциальная программа. — Москва : Просвещение, 2023. — 31 с. 



 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.  Краткая презентация Программы 

Название программы: адаптированная о образовательная программа 

дошкольного образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №21 п. Северный Белгородского района Белгородской 

области» (далее Программа). 

Разработчики Программы: Бакаева Л.В. – старший воспитатель, Мамасуева 

Ю.Н. – педагог-психолог, учитель-дефектолог, Бондарева М.В. – учитель-логопед, 

Медведева Н.Ф. – учитель-логопед, Чеченева О.А. – музыкальный руководитель, 

Чернявская Н.Ф. – воспитатель. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №21 

п.Северный Белгородского района Белгородской области», обучающиеся с тяжёлыми 

нарушениями речи, родители (законные представители). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (далее Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (в ред. приказов Минпросвещения России от 21 января 2019г. № 31, от 8 ноября 

2022г. № 955) (далее — ФГОС ДО), федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. 

№1022). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 21 января 2019 

г № 31, от 8 ноября 2022 г. № 955); 

 Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 1 декабря 2022 

г. №1048);

 Приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года №1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания";



 

 

 

 Уставом ДОО и иными локальными актами. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие), соответствует 

федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 

учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 

и их родителей: 

1. Познавательное развитие: 

 Парциальная программа познавательного развития дошкольников "Здравствуй, 

мир   Белогорья!" под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

 Парциальная программа "Алгоритмика" (образовательная область 
«Познавательное развитие») под редакцией Е.А. Суховой. 

 

АОП ДО реализуется в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности в течение всего времени пребывания обучающихся с ТНР в ДОУ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

• Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

• Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

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

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

- Предметная деятельность. 

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

- Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

- Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

   восприятие художественной литературы и фольклора, 

   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

   изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



 

 

 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

   двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 



 

 

 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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 Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 



 

 

 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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). 

Краткая презентация АОП ДО размещается на сайте дошкольной образовательной 

организации по адресу http://www.ds21.uobr.ru/. 

 


