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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 20 г. Азова (далее МБДОУ № 20 г. Азова) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 
и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (да-
лее ФАОП ДО). 

АОП для детей с ТНР МБДОУ № 20г. Азова обеспечивает разностороннее развитие де-
тей в возрасте с 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-
новным направлениям развития: физическому, социально – коммуникативному, познава-
тельному, речевому, художественно – эстетическому. В соответствии с ФГОС ДО и ФАОП 
ДО АОП для детей с ТНР МБДОУ № 20г. Азова состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть соответ-
ствует ФАОП ДО 

Обязательная часть соответствует Федеральной Адоптированной программе (далее – 

ФАОП) и, согласно ФГОС ДО, составляет не менее 60% от общего объема Программы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 
ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся тра-
диции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разрабо-
тана на основе: 

1. Парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности», авторы А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Ки-
риллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко. 

2. Парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 
автор Л.Л. Тимофеева. 

3. Парциальной программы по региональному компоненту «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина 

АОП для детей с ТНР включает в себя общие положения и 4 раздела: целевой, со-
держательный, организационный и дополнительный. В целевом разделе представлены: цели, 
задачи, принципы формирования; планируемые результаты освоения АОП для детей с ТНР в 
дошкольном возрасте, а также на этапе завершения освоения АОП для детей с ТНР; подходы 

к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. Содержательный раз-
дел включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образова-
тельных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально- коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем пред-
ставлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП для де-
тей с ТНР; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся; с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными по-
требностями различных целевых групп детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. В содержательный раздел АОП для детей с ТНР также вхо-
дит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитатель-
ной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам по-
ведения в российском обществе. Организационный раздел включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации АОП для детей с ТНР; организации разви-
вающей предметно- пространственной среды (далее - РППС); материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-
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тания. 
В дополнительном разделе дана краткая характеристика АОП для детей с ТНР, возрас-

тные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП для детей с ТНР, используе-
мые программы и характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 20г. Азова для детей с тяже-
лыми нарушениями речи (далее Программа) - это нормативно-управленческий документ, 
характеризующий специфику содержания дошкольного образования, особенности органи-
зации воспитательно-образовательного процесса, характер организации образовательного 

процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Программа 

спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО, особенностями образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспи-
танников с ТНР. 

Программа разработана для группы компенсирующей и комбинированной направ-
ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа разработана, в соответствии с основными нормативно-правовыми доку-
ментами по дошкольному образованию: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», (ред. от 28.04.2023). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-
сти для человека факторов среды обитания». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

8. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
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2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии». 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-
ляемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качествен-
ного 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 образова-
тельных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО; 
2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
6) 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; 
7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-
лок учебной деятельности; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-
ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 
10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
 

Цели, задачи парциальных программ и регионального содержания 

 

Парциальная программа 

 

Цель Задачи 

 
Парциальная программа «Фор-
мирование культуры безопасно-
сти у детей от 3 до 8 лет», автор 
Л.Л. Тимофеева 

Формирование у дошкольников основ 
культуры безопасности, определяю-
щих возможность полноценного раз-
вития различных форм личностной 

1.Обеспечение овладения ребенком основны-
ми культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятель-
ности, формирование умений, навыков, 
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 активности детей, их самостоятельно-
сти, творчества во всех видах детской 
деятельности, способность самостоя-
тельно и безопасно действовать в по-
вседневной жизни (в быту, на приро-
де, на улице и т. д.), неординарных и 
опасных ситуациях, находить ответы 
на актуальные вопросы собственной 
безопасности. 

компетенций, необходимых для определе-
ния тактики безопасного поведения в раз-
личных ситуациях, развитие способности 
выбирать себе род занятий с учетом со-
блюдения норм безопасного поведения. 

2. Формирование представлений о своем 
статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках 
опасности, видах опасных ситуаций, при-
чинах их возникновения в быту, социуме, 
природе, современной информационной 
среде. 

3. Развитие мотивации к безопасной деятель-
ности, способности осуществлять саморе-
гуляцию, оценивать свою деятельность с 
точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям 
со стороны взрослых, первичным ценно-
стным представлениям, элементарным 
общепринятым нормам. 

4. Развитие воображения, прогностических 
способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально 
опасных ситуаций, их возможные послед-
ствия, различать игровую (виртуальную) и 
реальную ситуации. 

5. Развитие коммуникативных способностей, 
помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми, навыками выбора тактики и 
стиля общения в зависимости от ситуации. 

6. Формирование умения применять освоен-
ные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобра-
зовывать способы решения задач (про-
блем) в соответствии с особенностями 
ситуации (выявлять источник опасности, 
определять категорию опасной ситуации, 
выбирать программу действий на основе 
освоенных ранее моделей поведения). 

7. Формирование основных физических 
качеств, двигательных умений, опреде-
ляющих возможность выхода из опасных 
ситуаций. 

8. Формирование начала психологической 
готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности. 

9. Формирование готовности к эстетическому 
восприятию и оценке действительности. 

Парциальная программа «Экономи-
ческое воспитание дошкольни-
ков: формирование предпосылок 
финансовой грамотности», авто-
ры А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, 
И.Л. Кириллова и др. 

Помочь детям пяти–семи лет войти в 
социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ 
финансовой грамотности у детей дан-
ного возраста. 

Помочь дошкольнику выработать сле-
дующие умения, навыки и личностные 
качества: 
1) понимать и ценить окружающий пред-
метный мир (мир вещей как результат 
труда людей; 
2) уважать людей, умеющих трудиться и 
честно зарабатывать деньги; 
3) осознавать взаимосвязь понятий «труд - 
продукт - деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества», видеть кра-
соту человеческого творения;  
4) признавать авторитетными качества 
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человека-хозяина: бережливость, рацио-
нальность, экономность, трудолюбие и 
вместе с тем - щедрость, благородство, 
честность, отзывчивость, сочувствие 
(примеры меценатства, материальной 
взаимопомощи, поддержки и т.п.);  
5) рационально оценивать способы и сред-
ства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их 
иерархию и временную перспективу реа-
лизации;  
6) применять полученные умения и навы-
ки в реальных жизненных ситуациях. 
 

Региональная программа «Род-
ники Дона» - 

Р.М.Чумичева, 
О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина 

Цель программы: развития у дошко-
льников ценностного отношения к 

культуре и 

истории Донского края, зарождение 
личностных смыслов. 
 

Задачи программы: 
I .Развитие у детей интереса к культуре и 
истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих по-
знание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих 
зарождению личностных смыслов. 
2.Развитие эмоционально-эстетической 
сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектур-
ных, изобразители! произведений искусст-
ва 

родного края. 
3.Развитие творческого потенциала млад-
ших дошкольников в художественно- 

изобразительной, речевой, конструктивной, 
игровой деятельности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников (педагогических и иных работников ДОУ) и родителей (законных пред-
ставителей), и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-
знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-
ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-
щихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучаю-
щихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-
нию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

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

педагогической, медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обу-
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чающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-
крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его ин-
тересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-
разования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-
ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникатив-
ное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучаю-
щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образова-
тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-
дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, ху-
дожественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной дея-
тельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-
вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-
тиры, с учетом которых МБДОУ № 20 г. Азова разработал свою адаптированную образова-
тельную программу. При этом за МБДОУ № 20 г. Азова остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представи-
телей). 

 
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом наруше-
ния 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, слово-
образования, 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 морфологи-
ческой и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, 
в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошко-
льной образовательной организации обязательным условием является организация его сис-
тематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе де-
тей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразви-
тием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеют-
ся нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических зако-
номерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
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взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степе-
ни 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 мими-
кой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаго-
лы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ре-
бенка 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 недораз-
вития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюда-
ются 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 рече-

выми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозопо-
добное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 
Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской ре-

чевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 
Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 
У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 
смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ог-
раничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некото-
рые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не пони-
мают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение 
слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из 

одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из 

них оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с 

ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка 

неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 
В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые пред-

ложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; 
чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отстава-
ние качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не 
сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 
согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов 
и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 
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множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие 
при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу 

дети не готовы. 
Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание ре-
чи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных граммати-
ческих форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространствен-
ных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с 

ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части 
речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наре-
чия); типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в ис-
пользовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и уда-
рений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 
При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему наруше-
ны, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизноше-
нии и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематиче-
ского восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у 

детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не 

всегда точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синони-
мов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-
раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного об-
разования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-
вития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучаю-
щихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
1.4.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
1.4.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элемен-
тами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-
ские рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-
сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-
ных); 
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-
стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-
чиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв-
ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-
мощи, взаимной поддержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работни-
ком, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-
ческого работника; 
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху-
дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-
весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-
ческие фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-
сяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифмети-
ческие задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символи-
ческие изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному ма-
териалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-
ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведе-
ния искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-
мает музыку, художественную литературу, фольклор; 
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагоги-
ческих работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 



13 

 

 

спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева 

 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовит. группа 

-различает действия, одоб-
ряемые и не одобряемые 
взрослыми, понимает, что 
можно делать и что нельзя 
(опасно); 
-умеет безопасно осущест-
влять манипулирование 

(экспериментирование) с 
доступными для изучения 
материалами веществами, 
природными объектами, 
предметами быта, игруш-
ками; 
-умеет безопасно осущест-
влять практические дейст-
вия в процессе самообслу-
живания, использования 
бытовых предметов-

орудий, выполнения гигие-
нических процедур, в ходе 
игровой, изобразительной, 
двигательной деятельности; 
-знаком с элементарными 
правилами поведения в 
групповом помещении, на 
участке ДОО, на улице, в 
общественных местах, при 
взаимодействии со сверст-
никами и взрослыми. 

-знаком с элементарными 
правилами безопасного 
поведения в помещении, 
в общественных местах, 
на игровой площадке, в 
различных погодных и 
природных условиях, при 
контактах с домашними 
и бездомными животны-
ми, с незнакомыми 
людьми; с Правилами 
дорожного движения; 
осознанно подчиняется 
правилам, стремиться 
соблюдать их; 
-стремиться соблюдать 
знакомые правила, делает 
это вне зависимости от 
внешнего контроля; 
-знает, какими предмета-
ми быта можно пользо-
ваться, обладает навыка-
ми их безопасного ис-
пользования; 
-знаком с основными 
частями улиц, некоторы-
ми дорожными знаками; 
-имеет элементарные 
представления о потен-
циально опасных ситуа-
циях, способах их избе-
гания, выхода из них. 

-владеет некоторыми культур-
ными способами безопасного 
осуществления различных ви-
дов деятельности; способен 
безопасно действовать в по-
вседневной жизни (в быту, в 
природе, на улице и т.д.); мо-
жет выбрать себе род занятий 
с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
-имеет начальные представле-
ния о своем статусе, правах и 
обязанностях, семейных взаи-
моотношениях, некоторых 
источниках опасности, видах 
опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, со-
циуме, природе, современной 
информационной среде; 
-имеет развитую мотивацию к 
безопасной деятельности, спо-
собен оценивать свою дея-
тельность с точки зрения ее 
безопасности для себя и окру-
жающих; 
-обладает развитым воображе-
нием, может представить ва-
рианты развития потенциально 
опасной ситуации, описать 
возможные последствия, раз-
личает игровую (виртуальную) 
и реальную ситуации; 
-сформированы основные фи-
зические качества, двигатель-
ные умения, определяющие 
возможность выхода из опас-
ных ситуаций; 
-владеет элементарными спо-
собами оказания первой по-
мощи и самопомощи, знает, 
как и к кому можно обратить-
ся за помощью, знает телефо-
ны экстренных служб, свои 
данные (имя, фамилия, адрес); 
у него сформированы необхо-
димые технические умения; 
-способен к волевым усилиям, 
к саморегуляции; действия 

-владеет основными 
культурными способами 
безопасного осуществ-
ления различных видов 
деятельности; способен 
безопасно действовать в 
повседневной жизни (в 
быту, в природе, на ули-
це и т.д.); может вы-
брать себе род занятий с 
учетом соблюдения 
норм безопасного пове-
дения; 
-имеет представления о 
своем статусе, правах и 
обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, не-
которых источниках 
опасности, видах опас-
ных ситуаций, причинах 
их возникновения в бы-
ту, социуме, природе, 
современной информа-
ционной среде; 
-имеет развитую моти-
вацию к безопасной дея-
тельности, способен 
подчиняться обществен-
но значимым мотивам, 
оценивать свою дея-
тельность с точки зрения 
ее безопасности для себя 
и окружающих; 
-обладает развитым во-
ображением, может 
представить варианты 
развития потенциально 
опасной ситуации, опи-
сать возможные послед-
ствия, различает игро-
вую (виртуальную) и 
реальную ситуации; 
-сформированы основ-
ные физические качест-
ва, двигательные уме-
ния, определяющие воз-
можность выхода из 
опасных ситуаций; 
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преимущественно определя-
ются не сиюминутными жела-
ниями и потребностями, а тре-
бованиями со стороны взрос-
лых и первичными ценност-
ными представлениями, эле-
ментарными общепринятыми 
нормами, правилами безопас-
ного поведения; 
-адекватно использует вер-
бальные и невербальные сред-
ства общения, владеет конст-
руктивными способами взаи-
модействия с детьми и взрос-
лыми, способен менять стиль 
общения в зависимости от си-
туации, конструктивно разре-
шать конфликты, избегать их; 
-может самостоятельно при-
менить усвоенные знания и 
способы деятельности для ре-
шения новых задач(проблем), 
преобразовывать способы ре-
шения задач(проблем) в соот-
ветствии с особенностями си-
туации (способен выявить ис-
точник опасности, определить 
категорию опасной ситуации, 
выбрать программу действий 
на основе освоенных ранее 
моделей поведения). 
 

-владеет элементарными 
способами оказания 
первой помощи и само-
помощи, знает, как и к 
кому можно обратиться 
за помощью, знает теле-
фоны экстренных служб, 
свои данные (имя, фа-
милия, адрес); у него 
сформированы необхо-
димые технические уме-
ния; 
-способен к волевым 
усилиям, к саморегуля-
ции; действия преиму-
щественно определяют-
ся не сиюминутными 
желаниями и потребно-
стями, а требованиями 
со стороны взрослых и 
первичными ценност-
ными представлениями, 
элементарными обще-
принятыми нормами, 
правилами безопасного 
поведения; 
-адекватно использует 
вербальные и невер-
бальные средства обще-
ния, владеет конструк-
тивными способами 
взаимодействия с деть-
ми и взрослыми, спосо-
бен менять стиль обще-
ния в зависимости от 
ситуации, конструктив-
но разрешать конфлик-
ты, избегать их; 
-может самостоятельно 
применить усвоенные 
знания и способы дея-
тельности для решения 
новых задач(проблем), 
преобразовывать спосо-
бы решения за-
дач(проблем) в соответ-
ствии с особенностями 
ситуации(способен вы-
явить источник опасно-
сти, определить катего-
рию опасной ситуации, 
выбрать программу дей-
ствий на основе освоен-
ных ранее моделей по-
ведения). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», 
авторы А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллова и др. 

 

- Ребенок адекватно употребляет в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые эконо-
мические понятия (в соответствии с используемой Программой). 
- Знает и называет разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-

магазин. 
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- Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 
- Знает несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фер-
мер, 
программист, модельер и др.). 
- Знает и называет разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия. 
- Любит трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 
- Бережно, рационально, экономно использует расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, 
краски, материю и др.). 
- Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и 
т. д.). 
- Проявляет сочувствие к другим в сложных ситуациях. 
- Переживает случаи порчи, ломки вещей, игрушек. 

3. Планируемые результаты освоения парциальной программы «Родники дона» 

5-7 лет 

 

Знает название края, населенного пункта в котором живет 

- Знает названия рек, протекающих в Донской местности 

- Знает кто такие казаки 

- Знает уклад жизни казаков 

- Знает героев Дона (атаманы) 
- Знает праздники народного календаря 

- Знает казачьи заповеди 

- Знает песенный фольклор 

- Знает народные музыкальные инструменты 

- Знает игры донских казаков 

- Знает пословицы и сказки 

- Знает промыслы Донского края 

- Знает донских писателей , поэтов и их произведения 

- Знает художников Дона и их произведения 

- Знает композиторов Дона и их произведения 

- Знает памятники и композиции родного города 

- Знает растительный мир Дона 

- Знает животный мир Дона 

 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изуче-
ние деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выяв-
лять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, свое-
временно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 
Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определя-

ются требованиями ФГОС ДО. При реализации АОП проводится оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО за-

даны как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия, 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение АОП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
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итоговой аттестации обучающихся. 
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его раз-
вития); 

2) оптимизации работы с группой детей.    (ФАОП стр. 54-55) 
Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год: на началь-

ном этапе освоения ребенком адаптированной  образовательной программы в зависимости 
от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершаю-
щем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагно-
стика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 
позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-
гом в произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: на-
блюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 
работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностиче-
ских ситуаций. При необходимости педагог использует специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического 

развития. 
Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориенти-

рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступа-
ют как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процес-
сах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других си-
туациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком лич-
ностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и т.п. 
Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту прояв-

ления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 
Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Само-
стоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 
развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 
Результаты наблюдения фиксируются в карте наблюдений, где отражаются пока-

затели возрастного развития детей и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 
позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на опреде-
ленном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 
Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения ма-

териалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
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существенно дополняют результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изо-
бразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на осно-
ве которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-
щую активную творческую деятельность обучающихся, осознанно и целенаправленно проек-
тирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-
никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квали-
фицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологи-
ческой диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-
гического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. Педагогическая 
диагностика в ДОУ построена с учетом целевых ориентиров ФГОС ДО, планируемых ре-
зультатов реализации ФАОП ДО и методических рекомендаций по реализации ФАОП ДО. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных облас-
тях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетическо-
го и физического развития. 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обу-
чающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-
тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 

2.1.1. Содержание и задачи образовательной деятельности в каждой образовательной 

области 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психо-
физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 
• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
• развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-
раста. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" на-
правлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-
ми детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работни-

ки создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-
вание потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-
сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное раз-
витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-
ты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-
мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-
ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-
риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения 

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется рече-
вая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

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

ды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- ро-
левые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, под-
вижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-
нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-
ностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 
Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-
тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-
гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-
дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обу-
чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-
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вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в ус-
ловиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период   большое   внимание   уделяется   формированию   у   обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 
У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-
рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- коммуни-

кативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 
педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирования познавательных действий, становления сознания; 
• развития воображения и творческой активности; 
• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-
мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-
стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-
никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает созда-

ние педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, времен-
ных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элемен-
тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Позна-
вательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познава-
тельной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
• формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-
тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 
При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 
творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-
ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-
сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цвето-
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вом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отноше-
ний у разных народов. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной дея-
тельности 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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-
раста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных пред-
ставлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для раз-
вития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов коммен-
тированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по ил-
люстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучаю-
щихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять про-
стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 
Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-

сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-
ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-
туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-
метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-
ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседнев-
ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-
ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
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педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-
моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-
можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушения-
ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-
боты, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными зада-
чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-
комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-
зительного), в том числе народного творчества; 

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

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-
площении художественного замысла. 
В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития при-
общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-
туре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
творческой деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 
• изобразительное творчество; 
• музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-
раста. 

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 самостоятель-
ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-
полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-
жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-
тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды за-
нятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающих-
ся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-
лизе 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 эмоциональ-
ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобрази-
тельной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержательный и деятельностный характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
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рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-
ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обу-
чающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-
сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-
ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-
должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, дина-
мический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музы-
кальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе за-
нятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 
на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-
ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-
ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-
тельности являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические ра-
ботники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-
вью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работ-
ники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-
жание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-
ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

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

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способст-
вуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию лов-
кости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 
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Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-
дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-
сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ез-
дить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав-
ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-
нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмо-
циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость,выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-
тивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкуль-
тура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопа-
тическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 
спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плава-
нию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-
стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-
ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-
ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-
тивности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстратив-
ный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 
В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуще-
ствлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-
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ров, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (закон-
ных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучаю-
щихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-
дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-
принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-
тегрируется с образовательной областью "Социально- коммуникативное развитие", форми-
руя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также 
о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ, 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

Формы реализации АОП 

Согласно ФГОС ДО педагог использует различные формы реализации АОП в соответствии 

с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
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, вне-

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

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

монологическая речь); 
 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 
 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации АОП педагоги используют следую-
щие 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 педагоги используют также и традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 
1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 
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организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассмат-
ривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-
ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе об-
разца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схе-
матическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее 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 си-
туаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экс-
периментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется ме-
тод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, позна-
вательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудни-
чества 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 педагог использует комплекс методов. 
Средства реализации АОП 

При реализации АОП педагоги используют различные средства, представлен-
ные  совокупностью материальных и идеальных объектов: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

                 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные. 

 

Средства, указанные выше, используются для развития следующих видов деятельно-
сти детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, лазанья, 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 ма-
кеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудио книги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидакти-
ческийматериал и другое). 
Вариативность форм, методов и средств реализации АОП МБДОУ № 20 г.Азова зависит 

не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых об-
разовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образова-
тельном процессе. 
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При выборе форм, методов, средств педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

АОП, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Выбор формы и способов образовательной деятельности 

Старшая и подготовительная к школе группа 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побу-
ждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Старается заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готов-
ность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 
самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе 
с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обра-
щаются к «Правилам дружных ребят». 
В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, кон-
трольно- оценочные умения. Воспитателю подчеркивает, какими умными, умелыми и само-
стоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивает 

их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педаго-
га, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 
«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы дейст-
вительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помо-
гают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Ежемесячно воспитатель об-
суждает с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество 
членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 
ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», 
«Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. После обсуждения этих тем, дети рисуют, воспитатель за-
писывает детские высказывания, делает фотообзоры. 
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, при-
шельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплоще-
ние в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 
Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические спо-
собы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экс-
периментирование с природными и рукотворными объектами. Опыты, эвристические рассу-
ждения, длительные   сравнительные   наблюдения,   самостоятельно   делают маленькие 

«открытия». Эффективным средством развития познавательных интересов становится мини-

музей в группе. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, кото-
рые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-
вий. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 
какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экс-
понаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действо-
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вать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 
партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необхо-
димо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 
взрослых). 
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообраз-
ных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 
личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для зна-
комства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о люби-
мых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей. 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Образовательная деятельность 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 АОП 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и де-
тей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных за-
дач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает 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 пра-
вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до заверше-
ния) направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-
данию. 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), самостоятель-
ная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

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

ектные 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 получает в про-
цессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствую-
щие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-
бора 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 обра-
зовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включает-
ся в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- исследователь-
ская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельно-
сти. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, разви-
ваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-
воначальные 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, познава-
тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген-
ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма органи-
зации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. От-
сутствие 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 детском саду. 
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 детского сада, создать у них бодрое, жиз-
нерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- ги-

гиенических 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 образователь-
ных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой органи-
зации 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 об-
разовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках от-
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веденного 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 обра-

зовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения заня-
тий, 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 обоснован-
ную методику проведения занятий педагог выбирает 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 групповом участке ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня включает: 
 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-
самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 
музыкальные и литературные досуги и 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 содержа-
ния, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 

деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 
познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формиро-
ванию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной дея-
тельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявле-
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ние детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познаватель-

но- исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литера-
туры. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских ини-
циатив: 

 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, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые собы-
тия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-
ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическая 

модель- в центре организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Организационной основой реализации АОП 

является Календарь праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, темати-
ческих недель). 
При построении образовательного процесса учитываются четыре фактора при отборе тем: 
Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 
детей (яркиеприродныеявленияи общественныесобытия, праздники.) 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям. Это тожемощный фактор, как и реальныесобытия; 
Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающихнеподдельный интерес и исследовательскую активность 

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствахмассовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами). 
Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования целостного обра-
зовательного процесса. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление воз-



31 

 

 

можности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, кон-
струировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребенка как уверенность в себе, чувство за-
щищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-
стоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в детский сад и вто-
рая половина дня. 
3. Любая деятельность ребенка протекает в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободныесюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 
импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, 
развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность 

вкнижном центре; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная  двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностной пробы в 

соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 
2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 
3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития 

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообра-
зительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в детском саду, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обраща-

ет внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребенку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело доконца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок ис-
пытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребенка, советует вспомнить, как он действовал в ана-
логичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ре-
бенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жиз-
ни и деятельности. Педагог обращает особое внимание на освоение детьми системы разнооб-
разных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения на-
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блюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог наме-
ренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 
в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Педагог добро-
желательно и заинтересованно относится к детским вопросам и проблемам, готов стать парт-
нером в обсуждении, поддерживает и направляет детскую познавательную активность, уде-
ляет особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совме-
стно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует разви-
тию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в ко-
торых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений ко-
мандной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной под-
держки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разно-
образными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые раз-
вивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает си-
туации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 
имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

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

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодо-
левать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на по-
иск новых, творческих решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагог использует следующие способы и приемы. 
 Если ребенок испытывает затруднения, то педагог не стремится сразу ему помогать, а 

побуждает его к самостоятельному решению, подбадривает и поощряет попытки найти ре-
шение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

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

ребенка прошлый опыт). 
 У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-
ных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной зада-
чи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связан-
ные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обяза-
тельно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 
хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоя-
тельных, инициативных действий. 
 Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся пово-
дом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его 
интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-
стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых, поэто-
му педагог поддерживает у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 
 Педагог акцентирует внимание на освоении ребенком универсальных умений орга-
низации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные моде-
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ли, пооперационные карты. 
 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-
сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-
тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-
сел, способы и формы его воплощения. 
 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространство группы педагог вносит предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрован-
ные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загад-
ки, заключенные в таких предметах,дети учатся рассуждать, анализировать, 
 отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры-
тия и познания. 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 
• характер взаимодействия с другими детьми; 
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-
ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодейст-
вии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде на-
зывается процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-
нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-
ния педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-
ванному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагоги-
ческого работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 
под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинст-
ва и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и на-
казаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не уни-
жая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологи-
ческой защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-
моотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-
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ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-
ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-
собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-
телями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Ро-
дители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучаю-
щихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педаго-
гом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обес-
печит 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 раз-
вития 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 ново-
го. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реа-
лизации 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 пред-
ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понима-
ние проблем ребенка. 
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприят-
ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
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личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, об-
разование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспече-
ние взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-
тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отноше-
нию к собственному ребенку. 
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-
мейного 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 сле-
дующие направления: 
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воз-
действий 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. ин-
формационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

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

сетях). 
Используются следующие формы взаимодействия с родителями такие как: 
1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО по мере 

необходимости. 
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 ДОУ в апреле для родителей 
детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один 
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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 ДОУ 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, 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 ДОУ. 
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 ДОУ на различные ситуации и предложе-
ния. 
2.4. Родительский час. Проводится логопедом групп один раз в неделю во второй  по-
ловине дня с 17 до 18 часов. 
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 игруш-
ку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Задачи: 

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОУ; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 
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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. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных дет-
ско-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 ребе-
нок 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. 
 

2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ОПИСЫВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-
ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 
 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 
 

Задачи программы: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и на-
правлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-
лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
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возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-
тельных 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 (законным представителям). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образова-
тельной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-
том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающих-
ся с ТНР); 

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

ТНР; 
 познавательное развитие, 
 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение уча-
стникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-
лей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального со-
провождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-
провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и раз-
витию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых об-
разовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных  последствий (дисграфия, 
дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими   ориентирами   в   достижении   результатов программы коррекционной работы 

являются: 
 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 
 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой спо-
собности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-
пользования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-
мированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
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направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Обра-
зовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обу-
чающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для обу-
чающихся с ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педаго-
гом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации об-
разовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-
ном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплекс-
ного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом сле-
дующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-
ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 
анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-
матическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-
ной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-
ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-
дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-
кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-
ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 
речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-
ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- развиваю-
щей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного воз-
раста. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-
ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) 
ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком обсле-
дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установ-
ление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопро-
сы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования  ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалоги-
ческой  и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании го-
лоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого вы-
сказывания. Содержание  беседы  определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои  увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-
тельной беседы, фиксируются. 
Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-
стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-
можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-
туациях 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 со-
ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-
циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-
ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 
Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пони-
манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-
образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В задани-
ях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демон-
страцию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в оп-
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ределенной форме, преобразование деформированного предложения. 
Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько на-
правлений. 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 составле-
ние ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-
ном 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 монологиче-
ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-
пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понят-
ны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-
разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обрат-
ных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных по-
зициях (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 ви-
ды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произ-
несение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 
обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом кон-
тексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-
ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражен-
ное проговаривание, называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал. Резуль-
таты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ре-
бенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выяв-
ление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-
нием адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследова-
ния изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опера-
ций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зри-
тельных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования ре-
чеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучаю-
щихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с на-
чатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с раз-
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вернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для об-
следования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонемати-
ческого недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обу-
чающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об од-
нозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающих-
ся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 
идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нару-
шений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 
обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклоне-
ниями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) ин-
формируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целе-
сообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулиро-
ванию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррек-
ционной 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 арти-
куляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка по-
требность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акценти-
ровать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-
ренцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к од-
ному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, уга-
дывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной рече-
вой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных пред-
ставителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружаю-
щего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклоне-
ния 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 кор-
рекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся со-
относить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значе-
ние слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 
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любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протя-
жении всего времени обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побу-
ждение ребенка к выполнению заданий, 
направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-
ного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориен-
тировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совер-
шенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми-
рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-
ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи-
тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа на-
стоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклоне-
нии 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 двусти-
ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя-
тельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произно-
шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-
гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-
личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударени-
ем, 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- нравст-
венных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодоле-
нию речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую рабо-
ту, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием пси-
хофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 
восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- пространственных функций соот-
ветственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 
ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-
логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-
ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- грамматиче-
ского недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, ана-
лиз и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-
вильно 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 син-
тез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значе-
ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-
таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-
чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежли-
вость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 
острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-
тельным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовы-
вать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -
шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синони-
мы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-
ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволо-
ка, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-
вого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-
ческого запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 
бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные сло-
ва: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приста-
вочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), уп-
ражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, не-
ряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 
слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преоб-
разование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портни-
ха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории 

в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введе-
ния однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
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элементами фантазийных и творческих сюжетов. 
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-
шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- простран-
ственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-
сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыково-
го, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-
ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-
ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыко-
вого развития ребенка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии пред-
полагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от воз-
растных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
 различать понятия "звук", "слог", "слово",   "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 
 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической ор-
ганизации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зави-
симости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей ра-
боты овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными одно-
словными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 
 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 
 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
 адаптироваться к различным условиям общения; 
 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно фор-
мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-
ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-
ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-
вания и словоизменения. 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. И осуществление свое-
временного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального благополу-
чия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса. 
Основные задачи коррекционного обучения: 
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопро-
изношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществ-
лять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 
Формирование грамматического строя речи. 
Развитие связной речи старших дошкольников. Разви-
тие коммуникативности, успешности в общении 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ – 6 ЛЕТ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» РАВИТИЕ СЛО-
ВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 
и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
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использование в речи. 
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использо-
вание в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога  
и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского  
и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
 Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой дея-
тельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить за-
поминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, це-
почек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-
данные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляцион-
ным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и ре-
чевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова. 
 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произно-
шением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 
твердый-мягкий. 

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

согласный звук, твердый согласный звук. 
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объ-
ектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллек-
тивно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду пра-
вильно и зеркально изображенных букв. 

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

буквами. 
 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
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 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 
 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по на-

сыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 
 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 
 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

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

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, дета-
лях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить са-
мостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, вели-
чину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 
 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между при-
родными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расши-
рять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 
 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количест-
венные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который 
по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количе-
ства в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
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способами. 
 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться срав-
нительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершен-
ствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 
 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узна-
вать их форму в предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формиро-

вать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозна-
чать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как не-
деля, об очередности дней недели. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 
 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучае-
мым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и про-
странственное расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

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

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкрой-
ке. 
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 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных на-
блюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 
 Совершенствовать композиционные умения. 
 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цвет-
ными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 
цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и уг-
лублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: гра-
фике, живописи. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фи-
гуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, со-
вершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-
ным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 
ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание (восприятие) музыки 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 
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музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь есте-
ственным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» вто-
рой октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 
 Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, реги-
страми, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

 трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, рит-
мический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под му-
зыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 
 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 
 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

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

активизируя самостоятельность. 
 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 
 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Про-
должать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и спо-
собами общения. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. 
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 
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патриотизма. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 
 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 
Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспе-
чивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизнен-
ной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувст-
ва справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и со-
блюдать правила в игре. 

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать ин-
теллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 
Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаи-
модействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно- роле-
вую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями 
других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения не-
скольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к ок-
ружающим. 

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, ду-
ховный потенциал 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 
сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
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объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
 Совершенствовать навыки самообслуживания. 
 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать иг-
рушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на ули-
цах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи во-
доемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с не-
которыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеход-
ный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС. 

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

имени и отчества родителей. 
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с уче-
том возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
шестого года жизни. 
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентиров-
ки в пространстве. 
 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитаци-
онные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках. 
 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на ко-
лени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—
4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастиче-
ской скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклон-
ной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
переползанию через скамейку,бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 
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стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 
между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последо-
вательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 
в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3— 5 см), ка-
чающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бе-
гом. 
 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (об-
ручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в за-
данном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

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

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и шири-
ны; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасы-
вать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешоч-
ки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 
 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 
 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, 
в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестрое-
нию из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию 

с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вы-
тянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; раз-
мыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 
кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

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

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

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

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
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коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; повора-
чиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 
подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 
 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сто-
рону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 
стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов,так 

и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, ска-
калками и др.). 
Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 
 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
 Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 
 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 
 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкульт-

минутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 
прогулке с использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 
одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобще-
ния знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-
тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существитель-
ными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную   речь   сложными   словами,   неизменяемыми   словами, 
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словами-антонимами и словами-синонимами. 
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозна-
чающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с от-
тенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

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

ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспред-
ложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увели-

чительными суффиксами и суффиксами единичности. 
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

 существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к су-
ществительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в раз-
ных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложно-
го времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-
страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предло-

жений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и на-
выки составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомле-
ны в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голо-
соподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форси-
рования голоса, крика. 

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

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

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

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
 Работа над слоговой структурой слова, формирование слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в пред-
ложения. 

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового ана-
лиза и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных зву-

ков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 
 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать уме-

ние выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
 Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 
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 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предме-
тах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

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

или лица рассказчика. 
 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредст-
вом всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, суще-
ственные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

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

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание   способов   обследования предметов, 
способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

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

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сфор-

мировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек 
и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

учебе, желания учиться в школе. 
 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, ору-

диях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил по-
ведения на улице. 

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

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учить-
ся в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его дос-
топримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федера-
ции, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходя-
щим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. 
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 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, ос-
воении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

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

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отноше-
ние ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отно-
шениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количест-
венного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете пред-
метов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскла-
дывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, голово-
ломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предме-

тов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множе-
ство по трем — четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью услов-
ной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия гео-
метрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объ-
емных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о мно-
гоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоско-
сти и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 
выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-
ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во вре-
мени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные разли-
чия между людьми. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суж-
дения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 
 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
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стихотворение). 
 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по дан-

ному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с измене-
нием лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрали-
зованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конст-
руктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над со-
оружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (желез-
ная дорога, городской перекресток и т.п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 
 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природ-

ных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 
(«Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собст-
венных произведениях. 

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

дожников, графиков, скульпторов. 
 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать фор-
му, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжет-
ном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать ап-
пликацию по мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
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Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и со-
временной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзыв-
чивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 
слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Раз-
вивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание (восприятие) музыки 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выра-
зительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведе-
ний русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чай-
ковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 
Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

 

 Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен раз-
личного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 
на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, пере-
давать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народ-
ные песни, произведения композиторов-классиков. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, по-

буждающие детей к хорошим поступкам. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 
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заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 
 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и де-
вочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской на-
родной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оце-
нивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвиж-
ность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятель-
ность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результа-
тов. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе иг-
ры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по рус-
ским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинирован-
ность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 
можно лучше. 

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

тывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 
безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ре-

бенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
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 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических ка-
честв (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки 

в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигатель-
ной деятельности и потребности в ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высо-
ким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 
влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четве-
ро, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами впе-
ред, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

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

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

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

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносли-
вость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 
спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группа-
ми, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамей-
ке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь впе-
ред прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату 

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

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в сто-
роны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страхов-
кой педагога. 

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-
стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гим-
настической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги не-
подвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 
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вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастиче-
ской стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и 

спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 
 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформирован-

ные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чере-
дованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 после-
довательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 
с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выпол-
нения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с раз-
бега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыги-
вать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную ска-
калки, через большой обруч. 

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и 

во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его дву-
мя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с про-
движением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положе-
ний в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-
строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в ше-
ренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенст-
вовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колон-
не, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 
 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать разви-

тию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 
творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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

мать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, пооче-
редно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачи-
вать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 
руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 
положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из поло-
жения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 
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предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторо-
ну; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык сколь-
жения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 
двух ногах. 

 Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадмин-
тон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы). 

Подвижные игры 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элемен-
тами соревнования. 

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.8.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Основу воспита-
ния на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российско-
го общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие миро-
воззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе об-
щероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, ук-
репляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 
Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям рос-
сийского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданст-
венность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеа-
лы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. Вся система ценностей рос-
сийского народа находит отражение в содержании воспитательной работы , в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
Ценности Родины   и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального на-

правления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Цен-
ность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 



67 

 

 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в про-
грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных от-
ношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 
2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

2.8.2.1. Цель воспитания: Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-
вых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-
выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

2.8.2.2. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОУ являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со сто-
роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-
конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с ок-
ружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-
ставлений 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 ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

2.8.2.3. Задачи и направления воспитания: 
 

Задачи воспитания для детей ОВЗ дошкольного возраста (3-7 лет) 
Направле-
ние воспи-
тания 

Задачи воспита-
ния 

Патриотиче-
ское 

 Формировать первичные представления о малой родине и своей 
стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 
и национально- культурных традиций 
 Формировать привязанность к родному дому, семье и близ-
ким людям 



68 

 

 

 

Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 
задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, ува-
жение к различиям между людьми; 
 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника; 
 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 
ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ОВЗ основные навыки личной и 

общественной гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико- эсте-
тическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 
 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 
 Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

2.8.2.4. Принципы воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных 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, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-
ство 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 воз-
можность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-
сти 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 
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обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
2.8.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

2.8.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направле-
ния воспи-
тания 

Ценности Показа-
тели 

Патриотиче-
ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-
щий представление о своей стране, испыты-
вающий 

чувство привязанности к родному дому, се-
мье, близким людям. 

Социальное Человек, се-
мья, дружба, 
сотрудниче-
ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-
мьи и общества, правдивый, искренний, спо-
собный к сочувствию и заботе, к нравственно-
му поступку, проявляющий задатки
 чувства долга: ответст-
венность за свои действия и поведение; прини-
мающий и уважающий различия между людь-
ми. 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. 

Познаватель-
ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом, проявляющий актив-
ность, самостоятельность, инициативу в позна-
вательной, игровой, коммуникативной и продук-
тивных видах деятельности и в самообслужива-
нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровитель-
ное 

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, проявляю-
щий 

трудолюбие при выполнении поручений и в са-
мостоятельной деятельности. 
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Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный      воспринимать      и      чувство-
вать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искус-
стве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

2.8.3.2. Уклад ДОУ 

Цель и смысл деятельности - создание в ДОУ условий для получения качественного 

и доступного дошкольного образования для всех слоев населения и системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства детского сада как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально -активной личности. 
Миссия МБДОУ №20 - создание дошкольной образовательной организации - статус-

ного образовательного Учреждения, которое будет обеспечивать высокое качество дошколь-
ного образования, обладающее высокой степенью информационной открытости, имеющее 

широкую сеть дополнительных образовательных услуг, внедряющее инновационные техно-
логии в образовательный процесс. 

Система воспитательной работы складывается на основе взаимодействия родителей и 

педагогов. Главными факторами эффективности процесса воспитания являются личностно- 

ориентированный подход и системность. Система является ориентиром для каждого педаго-
га, так как детский сад рассматривается как единая, целостная воспитательная система. 
Основные идеи воспитательной работы: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности воспи-
танника его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способно-
стей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способно-
стей иформирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педаго-
гов является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успе-
ха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 
информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

Для создания позитивного имиджа детского сада коллектив систематически демонст-
рирует и распространяет свой инновационный педагогический опыт на городских, семинарах 

и конференциях. Педагоги публикуют просветительские и информационные статьи в город-
ской газете «Азовская неделя», создают условия для развития творческих способностей де-
тей, поощряют стремление воспитанников принимать участие в городских спортивных и 

творческих мероприятиях. Достижения воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях публикуются в новостной ленте официального сайта ДОУ, а также на офи-
циальной странице в социальной сети в ВКОНТАКТЕ 

Стабильная работа сайта и официальной страницы в социальной сети в ВКОН-
ТАКТЕ, а также информационная открытость существенно упрощает доступ к информаци-
онным источникам о функционировании ДОУ. 

Стремление родителей попасть именно в МБДОУ № 20 только подтверждает устой-
чивый положительный имидж среди других детских садов города. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, 
как: 

 неизменно высокое качество образовательного процесса (высокий процент 

успешнойадаптации выпускников нашего учреждения в школе, стабильно 

высокие показатели выполнения образовательной программы, лидирующие 
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позиции детского сада в методическом рейтинге среди дошкольных обра-
зовательных учреждений города) 

 эффективная организационная культура, включающая нормы, ценности, философию 
государственно-общественного характера управления 

 четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции ДОУ 

 комфортность среды ДОУ 

Визуальное восприятие (символика) 
Представление об МБДОУ № 20 на основе зрительных ощущений: символика детского 

сада - Государственный российский флаг, размещен на здании ДОУ, у центрального входа, 
размещена вывеска детского сада. 

Воспитывающая среда образовательной организации определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практи-
ками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характе-
ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного под-

хода: многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, 
взаимосвязь цветовой отделки и освещения. На первом этаже оформлена стена достижений, 
на которой размещены грамоты, благодарности, дипломы воспитанников- участников город-
ских соревнований, конкурсов и фестивалей, а также фотовыставка «Вот как мы живем» с 

фотографиями детей на общесадовских мероприятиях. 
На первом этаже в коридоре оформлен планетарий. 

В вестибюле сосредоточены информационные стенды и стойки для родителей. 
Оформление интерьера помещений детского сада (холла, лестничных проемов, коридо-

ров, групповых помещений, залов и т.д.) периодически обновляется: 
 размещение на стендах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать их творческий потенциал, а также 
знакомит с работами друг друга, 

 фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в детском саду 
размещаются на общесадиковых и групповых стендах, 

 озеленение территории, разбивка клумб, установка инсталляций по мотивам 

детских мультфильмов, оборудование спортивных и игровых площадок, дос-
тупных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разде-
лить пространство детского сада на зоны активного и тихого отдыха, 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы стел-
лажей свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут вы-
ставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для чтения 

 благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей; 
 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

детском саду оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 
центрального холла; 

 регулярная  организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории детского сада 
(высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, 
декоративное оформление отведенных для детских проектов мест); 

Внешний положительный корпоративный имидж - согласованность всех элементов дея-
тельности МБДОУ № 20 передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик, 
который увеличивает степень доверия окружения. 
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ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений 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 ориен-

тиров, норм общения и поведения; 
мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ри группы обучающихся принимала общественную направленность; 
заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове 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, доброжелатель-
ность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-
рые 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 детском са-

ду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. 
3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-
правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-
ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-
сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и стано-
вятся 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 пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общест-
венного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-
рать, 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 старши-
ми, 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 
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заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на соз-
дание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсут-
ствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нор-
мальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой че-
ловек 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 воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-
бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-
ступать 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 инст-

рументального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и спо-
собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-
тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-
щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
2.8.4. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-
школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из за-
дач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-
стве 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 воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-
ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 
2.8.4.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 
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Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравст-

венного 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, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уваже-

нием 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 соб-
ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте-
чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Основные направления воспитательной работы: 
ознакомление обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 
организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 
формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения 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 зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-
альных 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 фолькло-
ре 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 в группе в различных ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-
ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тра-
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диционные 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 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- источ-

ники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-
смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 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 жизнедеятель-
ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР 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 обу-

чающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье форми-
рующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного фи-
зического 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, здоро-

вья 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; 
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введение оздоровительных традиций в ДОУ. 
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 культур-
но-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяже-
нии всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-
вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-
ностью, 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 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 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 

ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
Направления воспитательной работы: 
показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать 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 со-
пряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-
чувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР со-
ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-
ланием приносить пользу людям. 
Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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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. 
Основные направления 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, эти-

кет 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 игруш-
ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к пред-
стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после заверше-
ния 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 эмоцио-
нальной 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 обучаю-

щихся с ТНР 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; фор-
мирование 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. 
 

2.8.4.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Условием для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окру-
жающему миру, другим людям и себе является системный подход к реализации всех струк-
турных компонентов и ценностей (когнитивный, эмоционально-мотивационный, поведенче-
ско–деятельностный) посредством такой организации образовательного процесса, которая 

способствует интеграции всего спектра ценностей человека в систему его личностных обра-
зований. 
Основные содержательные компоненты (блоки) системы работы по данным направлениям: 
Работа с детьми: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру; 
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 формирование системы знаний об окружающем; 
 развитие познавательных умений и способностей; 
 расширение социально-нравственного опыта детей. 

Работа с педагогами: 
 знакомство со способами и методами формирования у детей ценностного отношения к 

окружающему миру; 
 обучение способам организации педагогической диагностики; 
 обучение созданию психолого-педагогической среды для формирования у детей 

ценностного отношения к окружающему миру; 
 обучение построению ценностно-мотивированных взаимоотношений с детьми. 

Работа с родителями: 
 педагогическое образование по проблемам социально-нравственного и 

познавательного развития детей; 
 развитие психолого-педагогической культуры родителей. 

Условием для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соот-
ветствии с традиционными ценностями российского общества является грамотно выстроен-
ная система. 

На первом этапе процесса формирования с традиционными ценностями российского 

общества важны понимание того, что является для воспитанников ценным, актуализация на-
правленности личности на то, чтобы «увидеть» нравственные отношения между людьми, 
осознание значимости их взаимопонимания, сопереживания и содействия. 

Задачей второго этапа процесса формирования ценностей выступает согласованность 

в проявлении мыслей, чувств, поведения. Деятельность должна вызывать интерес, быть по-
сильной, способствовать раскрытию индивидуальных особенностей воспитанников. 

Третий этап – это создание готовности проявлять нравственное отношение как пони-
мание, сопереживание, содействие. 

На четвертом этапе - закрепление приобретенных умений и навыков. Особенно важно 
стимулирование познавательной активности, направленной на деятельность и общение не 

столько привлекательной, сколько нужной партнерам по взаимодействию. 
Пятый этап процесса формирования с традиционными ценностями российского обще-

ства выступает как своеобразная проверка устойчивости нравственных потребностей. Нрав-
ственное отношение выступает в качестве мотива поведения. 

В целях формирования ценностных ориентаций детей дошкольного возраста исполь-
зуются формы и методы работы: анкетирование; викторины; диспуты; тематические беседы; 
проблемные ситуации; игровые упражнения; игры; тематические мероприятия; проекты; те-
атрализованная деятельность; изучение традиций, обычаев, культуры народов, населяющих 

регион; изучение традиций и обычаев семьи, детского сада. 
Условием для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаи-

модействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество является грамотное формирование детского сообщества. Именно совме-
стное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение позволяют напол-
нить жизнь ребенка интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в 

процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, 
столь необходимый детям во взрослой жизни. 
Задачи формирования детского сообщества: 

 формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников (дружеские 
отношения, внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др.); 

 приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе со всеми 

детьми в группе; 
 учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам 

коллектива; 
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 учить заботиться, помогать друг другу, поощрять и поддерживать дружбу между 

детьми. 
Детское сообщество формируется при следующих психолого-педагогических 

условиях: 
 организация педагогом интересной и содержательной жизни в группе; 
 основное место в организации детского сообщества принадлежит игровой 

деятельности детей; 
 педагог способствует осуществлению детьми собственного выбора партнеров по 

интересам; 
 изменение педагогом структуры группового общения и дистанции общающихся; 

организация коллективного и совместного труда; 
 участие детей в подготовке и проведении различных праздников и развлечений. Соз-

дание сообщества детей и взрослых («детско-взрослое сообщество») — это такое совме-
стное бытие взрослых и детей, для которого характерно их содействие друг другу, 
сотворчество, сопереживание, где учитываются интересы, склонности, особенности каждого, 
его желания, права и обязанности». Важным фактом, обеспечивающим эффективность обра-
зовательного процесса, является личное участие детей и родителей в насыщенной событиями 

жизни. С помощью проектов родители и дети занимаются тем, что им по- настоящему инте-
ресно, развивают свои творческие способности, конечным результатом чего становится 

обеспечение для ребенка эмоционального комфорта. Личностные качества (патриотизм, доб-
рожелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе детского сада, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 
социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно по-
высить уровень партнерских отношений. 
Основные формы и содержание работы с родителями: анкетирование, консультации, мас-
тер- классы, круглый стол, «Родительский клуб», праздники, фестивали, конкурсы, соревно-
вания, родительские собрания, выставки совместного творчества, совместные проекты. 
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется со-
вокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функ-
циональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответ-
ствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т. п. Воспи-
татели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели сво-
бодный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, при-
держиваясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материала-
ми, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной го-
товности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к ми-
ру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцирован-
ный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабо-
чие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, со-
хранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образова-
тельном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 
дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителя-
ми отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 
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пропаганды (информационные бюллетени, родительские стенды, тематические папки- пере-
движки, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлече-
ний, походов, экскурсий и др. 
2.8.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-
щихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

Стиль общения работника с воспитанниками строится на взаимном уважении. 
В первую очередь, работник требователен к себе. Требовательность работника по от-

ношению к ребенку позитивна, является стержнем профессиональной этики и основой его 

саморазвития. Работник никогда теряет чувства меры и самообладания. Работник выбирает 

такие методы работы, которые поощряют в его подопечных развитие положительных черт и 

взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, са-
мовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

При оценке поведения и достижений детей, работник стремится укреплять их самоува-
жение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать моти-
вацию обучения. 

Работник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 

ко всем детям. При оценке достижений детей, работник стремится к объективности и спра-
ведливости. Работник постоянно заботится о культуре своей речи и общения. Работник со-
блюдает дискретность. Ему запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему по-
допечными информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 

детей, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. Работник не должен обсуждать с 
детьми других сотрудников ДОУ, так как это может отрицательно повлиять на их имидж. 

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в контексте реализации 

АОП ДО — это установление длительных, постоянных и плодотворных отношений, способ-
ствующих повышению качества и эффективности обучения воспитания ребенка, которые 
выстраиваются через стратегию взаимодействия с родителями - развития открытого сообще-
ства детского сада и семьи, которое предполагает организацию открытого взаимодействия, 
выстраивание длительных взаимоотношений, наращивание практики и опыта устойчивых 

педагогических традиций. 
Нормы этикета и ключевые правила. 
На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса профессиональ-
ной этики. Он представляет собой соединение общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которыми руководствуются педагогические работники ДОУ вне 

зависимости от занимаемой ими должности и социального положения. Все это говорит о том, 
что первейшим качеством хорошего воспитателя является безграничная любовь к детям и 

развитый педагогический такт. Он проявляется в следующем: 
 Аккуратный и собранный внешний вид. Растрепанный, неряшливый и безвкусно 

одетый педагог не может служить образцом для подражания своим воспитанни-
кам 

 Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры без 
лишней поспешности. 

 Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 
 Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам. 
 Отличное знание физических и психических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальный подход к ним. 
 Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Основными традициями воспитания в МБДОУ № 20 являются следующие: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общесадиковые 
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мероприятия, мероприятия календаря тематических недель и «Календаря образовательных 

событий РФ», «Регионального календаря образовательных событий» в которых принимают 

участие воспитанники всех возрастов: 
 социальные акции 

 выставки детских рисунков 

 выставки семейных поделок 

 детско-родительские проекты 

 фестиваль патриотической песни 

 спортивные турниры 

 неделя театра 

 мероприятия волонтерского движения 

 тематические мероприятия по календарю образовательных событий РФ (день 

народного единства, День матери и отца, новогодние праздники, день защитника 

Отечества, день здоровья, день Космонавтики, день Победы, день России,день 

физкультурника и т.д) 
 совместные детско-родительские спортивные развлечения 

 Квест-игры 

2) важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 
3) в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 
4) педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, зани-
маться интересным делом в паре, небольшой группе; 
5) в ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые ока-
зывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий; 
2.8.5. Организационный раздел Программы воспитания 

2.8.5.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа  воспитания  реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-
товность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 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 сред-
ства 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, психологи-
ческих, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
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интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка днев-
ного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется коман-
дой ДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 
 

N 
п/п 

Ш
аг 

Оформление 

1. Определены ценностно-
смысловое наполнение жизнедеятельности 
ДОУ. 

Устав ДОУ , 
локальные акты, пра-
вила 

  поведения для обучающихся 
и 

  педагогических работни-
ков, 

  внутренняя символика. 
2. Отражено сформулированное ценност-

но- 
смысловое наполнение во всех  форма-
тах жизнедеятельности ДОУ: специфика ор-
ганизации видов деятельности; обустройст-
во развивающей предметно- про-
странственной среды; организациярежи-
ма дня; 
разработка традиций и ритуалов 

ДОУ; праздники и мероприятия. 

АОП ДО 
воспитания. 

и Програм-
ма 

3. Обеспечено принятие всеми участника-
ми 
образовательных отношений уклада 

МБДОУ 

№ 20. 

Требования к кадровому соста-
ву 
и профессиональной подготов-
ке сотрудников. Взаимодейст-
вие ДОУ с семьями обучаю-
щихся. 
Социальное партнерство ДОУ 
с социальнымокружением. 
Договоры и локальные норма-
тивные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспиты-
вающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспиты-
вающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая опреде-
ляет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 
"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в хо-
де специально организованного педагогического взаимодействия воспитанника и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 
целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
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деятельности, в особенности - игровой. 
2.8.5.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События МБДОУ 

№ 20 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-
танно 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 пе-
дагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Содержание событийного воспитания включает четыре взаимосвязанных компонента: 
 познавательный – понятия, характеризующие человека, труд и общество в их 

взаимодействии; 
 ценностный – осознание общества и культуры как универсальной ценности; 
 нормативный – овладение нормами, правилами поведения в окружающем обществе; 
 деятельностный – овладение видами и способами общественно-полезной 

практической деятельности. 
Календарный план событийно ориентированной воспитательной работы в ДОУ с привлече-
нием всех специалистов, работающих в группах и с включением родителей в общий педаго-
гический процесс, с учетом календарных праздников и традиций отражается в Плане воспи-
тательной работы. 
Также основу его реализации составляют следующие события: 

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (воспи-
тательные события, проекты воспитательной направленности, праздники, общие 

дела); 
 традиционные праздничные события; 

события, специально смоделированные воспитателем, направленные на познаватель-
ное, социально-коммуникативное, речевое художественно-эстетическое и физическое разви-
тие путем внесения новых, необычных интересных предметов (ритмы жизни (утренний и 
вечерний круг, прогулка), режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее), 
свободная игра, свободная деятельность детей). 

 

2.8.5.3 Организация предметно-пространственной среды. 
Организация предметно-пространственную среды в групповых помещениях содержит 

все, что способствует воспитанию каждого ребенка. Реализация воспитательного потенциала 

предметно- пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержа-
нию, использованию в воспитательном процессе. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматрива-
ет совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. (ФА-
ОП стр.491) 

При создании развивающего пространства ДОУ учтена ведущая роль игровой деятельно-
сти в развитии, это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ре-
бенка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к 
миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основ-
ными целями дошкольного обучения и воспитания. 
В ДОО осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны: 

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 
ряжение, освоение социальных ролей и профессий); 
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 познавательной активности (центры экспериментирование с различными ма-
териалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений); 
 самостоятельной деятельности детей (зона для конструирования из различных мате-

риалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, вы-
ставка детского творчества, элементы метеостанции); 

 двигательной активности (спортивные и подвижные игры, дидактические игры по 
ЗОЖ, соревнования, ОРУ); 

 настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры); 
 экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы); 
 отдыха и психоэмоциональной разгрузки (уединение, общение); 
 центр природы и дежурных, огород и цветник, обеспечивающие ребенку возможность 

посильного труда; 
 знакомство с государственными символами России, города, 

региона 

Социальное партнерство 

 

В рамках создания системы взаимосотрудничества педагогов с социальными институтами для 
реализации Программы, а также для обеспечения благоприятных условий в воспитании дошкольников, 
осуществляется совместная работа с различными учреждениями города (поселка). 

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности ДОО и социума в 
целях обеспечения полноценного воспитания детей дошкольного возраста, повышения качества обра-
зовательных услуг и реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 
1. Создать систему взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов. 
2. Обеспечить взаимодополняемость и альтернативность путей реализации индивидуальных 

потребностей детей и запросов родителей в качественном воспитании на основе взаимодействия с со-
циальными партнерами. 

3. Обогатить воспитательный процесс новыми педагогическими практиками. 
4. Способствовать развитию социокультурной компетентности всех участников процесса 

воспитания, направленных на активное освоение духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами выступают:  
- открытость дошкольной организации; 
- установление доверительных и деловых контактов; 
- использование воспитательного и творческого потенциала социума;  
- реализация активных форм и методов сотрудничества.  

 

Взаимодействие МБДОУ №20 г.Азова с социумом 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей каждой группы, оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Выбор материалов и игрушек ориентирован на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют воз-
растным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтвер-
ждающие соответствие требованиям безопасности. 
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Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия 

Обще- 

образовательная 

 школа 

 

- открытые просмотры занятий в школе и ДОО; 
- посещение детьми детского сада и их родителями социокультурных меро-
приятий в школе в качестве приглашенных гостей;  
- совместное проведение тематических мероприятий (праздников, развлече-
ний, конкурсов и др.); 
- совместное проведение социокультурных акций; 
- разработка и реализация совместных проектов. 
 

Школа искусств - посещение детьми детского сада и их родителями школьных концертов в ка-
честве приглашенных гостей;  
- посещение выставок творческих работ учеников школы; 
- совместное проведение мероприятий, посвященных культурному наследию 
народов России; 
- разработка и реализация совместных проектов; 
- совместное участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских конкурсах по тематике Программы. 

Библиотека имени  
А.П. Чехова 

- посещение выставок методической, художественной и детской литературы по 
истории и культуре народов разных национальностей; 
- посещение социокультурных мероприятий, организованных библиотекой; 
- совместное проведение тематических мероприятий: «Литературные гости-
ные», «День фольклора» и др. 

Музей - посещение экскурсий с целью приобщения детей к национальной культуре 
своего региона; 
- совместное проведение тематических мероприятий; 
- оказание помощи работников музея в организации мини-музея в ДОУ. 
 

СЮН - совместные культурно-образовательные мероприятия; 
- проведение тематических Дней, акций; 
- посещение кружков и секций; 

Детская  
поликлиника 

организация диспансеризации детей дошкольного возраста; 
участие медицинских работников в родительских собраниях ДО. 

ГИБДД совместные мероприятия по правилам дорожного движения; 
беседы инспекторов ГИБДД. 

 
2.8.5.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Коллектив МБДОУ№20 дружный и слаженный, объединен едиными целями и задачами и 
имеет благоприятный психологический климат. В штатном расписании ДОУ есть: 

 заведующий 

 старший воспитатель 

 учитель-логопед 

 педагог-психолог 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физкультуре 

 воспитатели 

Достигнут достаточно высокий образовательный и квалифицированный уровень педаго-
гов. Все педагогические работники имеют высшее или средне – профессиональное педагоги-
ческое образование. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию за счет прохожде-
ния процедуры аттестации на квалификационную категорию и обучения на курсах повыше-
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ния квалификации. 
2.8.5.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирова-

ния воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-
мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу-

чающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность вклю-
чения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспи-
тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждо-
го ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-
ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-
обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивают-
ся 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, раз-
вивает 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 самостоятельно-
сти, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

2.8.5.6. Основными условиями реализации Программы воспитания, 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 ОВЗ в условиях Организации являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-
роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-
конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с ок-
ружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-
ставлений 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 ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
III. Организационный раздел Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норма-
тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возмож-
ностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных на-
равне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разра-
ботка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и дру-
гих обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-
ганизации со стороны ПМПК, муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивно-
го образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные об-
разовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 
органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 
самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 
маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и вос-
питание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образова-
тельных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой дос-
тупности. 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП для детей с 

ТНР 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих об-
разование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставля-
ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-
ются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятель-
ности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стиму-
лирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
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по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-
тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с уче-
том особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Формирование инфраструктуры ДОУ реализуется в соответствии с ФАОП ДО на осно-
вании следующих принципов: 

 принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 
 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, специалистов и иных 

работников ДОУ) и детей; 
 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
 принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде; 
 принцип организации качественного доступного образования детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
 принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни и нравственных ориентиров. 
Одним из главных условий обучения, развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста выступает создание образовательного пространства, обеспечивающего единство разви-
вающей предметной среды и содержательного общения взрослых и детей. 
В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-
получия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувст-
вам 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 про-
граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошко-
льного 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 возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-
ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-
держки 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 соот-
ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственно-
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го ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержа-
тельной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
РППС включает организованное пространство (территория, групповые комнаты, специали-
зированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, ох-
раны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации само-
стоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особен-
ностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
РППС создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и 

вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 
При проектировании РППС учитываются: 
местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- кли-
матические условия, в которых находится ДОУ; 
возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 
задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участ-
ников образовательной деятельности). 
При реализации АОП ДОУ в различных организационных моделях и формах РППС соответ-
ствует: 

 ФАОП ДО; 
 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 
 возрастным особенностям детей; требованиям безопасности и надежности при ис-

пользовании согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам; 
 требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующему 

законодательству в сфере технического регулирования, стандартизации и оценке со-
ответствия продукции, защите прав потребителей. 

Наполняемость РППС носит характер целостности образовательного процесса и включает 

необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей согласно ФГОС ДО. 
РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недос-
татков их развития. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая; поли-
функциональная; доступная; безопасная. 
РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также 

игровых замыслов детей. 
Организация внутренней инфраструктуры в виде центров - центры детской активности, 

которые обеспечивают все виды детской деятельности, в которых организуется образова-
тельная деятельность.(ФАОП стр.502) 
В группах для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) предусмотрен следующий 

комплекс из 13 центров детской активности 

 Центр физкультуры ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в 
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групповых помещениях. 
 Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности. 
 Центр сюжетно-ролевой игры, содержащий оборудование для организации сюжетно- 

ролевых детских игр, предметы-заместители. 
 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материа-

ла и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстра-
ционных материалов для организации конструкторской деятельности детей. 

 Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций. 

 Центр природы и экспериментирования для организации наблюдения и труда, со-
держащий игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия, способствующие реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей. 
 Центр книги, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, фор-
мирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познава-
тельных потребностей. 

 Центр театра, оборудование которого позволяет организовать театрализованную 

деятельность детей. 
 Центр музыки, оборудование которого позволяет организовать музыкальную 

деятельность детей. 
 Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 
 Центр творчества, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 
 Центр речи, включающий в себя развивающие игры по развитию речи, подготовки к 

грамоте, дидактические пособия на развитие фонематического слуха, фланелеграф, 
настольно-печатные и дидактические игры, лото. 

 Центр патриотического воспитания, содержание которого способствует воспитанию 

любви к России, к малой Родине, обучению детей бережному отношению к самым 

близким: семье, дому, к тому месту, где родился, природе родного края. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, ФГОС ДО и содер-
жанию АОП ДОУ. В группах имеется разнообразное оборудование и материалы, обеспечи-
вающие развитие всех видов деятельности детей. 

В ДОУ имеется необходимое оборудование для организации двигательной 

деятельности детей. Имеется физкультурный зал, оборудование которого безопасно и ор-
ганизовано с учетом возрастных и физических возможностей детей дошкольного возраста. 

Оборудование: маты, шведские стенки, оборудование для прыжков в высоту и длину, 
мячи, мешочки с песком, обручи, канаты, мягкие модули (колодцы, наклонные плоскости, 
бревна, брус), гимнастические мячи, дуги, ребристые дорожки т.д. 

В каждой группе организован центр физкультуры. На территории детского сада имеется 

спортивная площадка. 
В ДОУ имеется необходимое оборудование для организации музыкальной деятельности де-
тей. Организован музыкальный зал. Созданы условия для воспитания интереса и любви к му-
зыке, формирования и активации сенсорных способностей, чувства ритма, певческого голоса 

и выразительности движений, приобщения к различным видам музыкальной культуры. Ма-
териалы и оборудование: ( металлофон, ксилофон, дудочки, треугольники, маракасы, бубны, 
барабаны, аккордеоны и др.), 
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Микрофоны, музыкальный центр, подборка аудио и видеокассет с музыкальными 
произведениями, различные виды театров, театральные маски, ширма и атрибуты для ку-
кольного театра ит.д. 

В группах имеется необходимое оборудование для развития творческих способностей 

детей: развития художественного восприятия к различным видам искусства, развития детско-
го творчества, развития продуктивной деятельности. Материалы и оборудование: конструк-
торы, игровые комплекты, мольберт, перчаточные куклы, разрезные сюжетные картинки, 
краски, кисточки, пластилин, масса для лепки, наборы цветной бумаги, карандаши, фломасте-
ры, восковые мелки, асфальтный мел, трафареты, фольга, вата, бусины, клей, лоскутки и т.д. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-
ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем общеразвивающего характера. 
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел воз-

можность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам активности 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисова-
ние, ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: разви-
вающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 
В группах присутствуют материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Для мальчиков инструменты, машины, наборы ПДД, девочкам кук-
лы, коляски, кроватки. Для развития творческого замысла в игре девочкам предоставлены 
предметы женской одежды, украшения, ленты, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 
детали военной формы, вооружения рыцарей, разнообразные технические игрушки, треки, 
все виды транспорта. 

Имеется большое количество подручных материалов (строительных пластин, коробо-
чек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных 
игровых проблем). В группах старшего дошкольного возраста имеются так же различные ма-
териалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, табли-
цы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 
буквами, ребусами, а также материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 
школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 
Созданы центры грамотности, куда включаются центр книги и центр речи, содержа-

щий игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма. Также здесь находятся материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрирован-
ные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, дет-
ские журналы, альбомы, проспекты. Познавательная деятельность 

обеспечена комплектами дидактического материала по патриотическому воспитанию (флаги, 
дидактические игры, иллюстрации, государственная символика), комплектами демонстраци-
онного материала по темам (дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение, кос-
мос),учебно-методические комплекты на темы «времена года», «жанры живописи», «птицы», 
комплекты изделий народных промыслов, музыкальные инструменты (бубен, игровые лож-
ки, маракас, треугольники, музыкальные колокольчики, металлофон, наборы перчаточных 

кукол). Созданы центр строительно- конструктивных игр и 

центр патриотического воспитания. 
Организованы центры природы и экспериментирования- место для детского экспери-

ментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами: наборами счет-
ного материала, комплектами игр-головоломок, весами, измерительным материалом, ком-
плектами тематических карточек, наборами для экспериментирования и 



126 

 

 

исследования (воронки, пробирки, микроскопы, наборы природного материала). 
Представлен центр творчества, где размещаются материалы по ознакомлению с ис-

кусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной дея-
тельности, музыкальной, театрально-художественной деятельности, моделирования, конст-
руирования. 

Транспортируемость. Предметно-развивающая среда групп меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной ситуации. Имеется 

возможность трансформировать предметно-пространственную среду в зависимости от обра-
зовательной ситуации и темы недели. Дети и педагоги имеют возможность переставлять ме-
бель и игровое оборудование (неприкреплённое к стенам) по своему усмотрению в зависимо-
сти от хода игры или образовательной ситуации. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамк-
нутых микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать иг-
рам небольшими подгруппами в 2-4 человека. Стеллажи хорошо закреплены. Дети вместе с 
воспитателем могут по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды, используя мебель: диванчики, кресла, этажерки, полочки, столики. В ре-
зультате появляется «офис», «банк», «библиотека», 
«столовая», «ателье», «ремонтная мастерская, «шиномонтаж» и т.д. 

Полифункциональность материалов – в группах имеется возможность разнообраз-
ного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей. 

Используются набор мягких модулей, маркеры игрового пространства, предметы из 

природного и бросового материала: гладкие камни, крупные семена, крышки, пластиковые 

бутылки и многое другое. В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и кар-
тонной   упаковкой, отрезками бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. При любых обстоятельствах предмет-
ный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновлять, приспосабливая к новообразова-
ниям определенного возраста. Используются легкие раскладные ширмы, цветные шнуры, за-
борчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 
чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые за-
мыслы. 

Вариативность. Дети имеют возможность использовать пространство и оборудование 

группового помещения в соответствии с игровой ситуацией вне зависимости от функций иг-
рушки. По необходимости и возможности расширяется игровое пространство детей за счет 

имеющихся кабинетов, залов, холлов и пр. В группах есть возможность разнообразного ис-
пользования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем много-
образии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, 
народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в под-
вижных играх и спортивных развлечениях. 

В группах представлены оборудование и игрушки небольших размеров — для игр на 

столе. Есть и крупное напольное оборудование, чтобы дети активно и длительно играли. 
Включены альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления раз-
личных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и дру-
гие материалы. В группе создано специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий. Отведено место для демонстрации соз-
данных детьми работ. Заполняется работами воздушное пространство группы. 

Доступность среды. Игровые материалы и оборудование доступны детям постоянно 



127 

 

 

в течение дня вне зависимости от образовательной ситуации и физических возможностей де-
тей. Ребенок имеет возможность самостоятельно организовывать свою деятельность, исполь-
зуя имеющиеся ресурсы группы. 

Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность; обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-
печивающим все основные виды детской активности; обеспечена исправность и сохранность 
материалов и оборудования. Все материалы и игрушки расположены так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Большая 
часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
Безопасность: все элементы развивающей предметно-пространственной среды соот-

ветствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Они 

надежно закреплены и не представляют опасность для воспитанников. Все оборудование и 
модули исправны и в хорошем состоянии. Вся мебель в группах изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через создание ус-

ловий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 
Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры (центр ря-

женья, коробка с бросовым материалом, зеркало, перчаточные куклы, маски, наборы 
«Доктор», «Строитель», «Парикмахер»); 

 развивающие и логические игры (настольные, печатные, дидактические, уникуб, мо-
заика, вкладки, головоломки); 

 музыкальные игры и импровизации (наборы музыкальных инструментов); 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами (пазлы, лото, кубики, дидактические 

игры); 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке (сюжетные картинки, журналы, книж-

ки, энциклопедии, сезонная наглядность, настольный театр); 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

(альбомы, карандаши, фломастеры, восковые мелки, картон, цветная бумага, бросо-
вый материал, клей, пластилин, конструкторы, кубики из разных материалов); 

 самостоятельные опыты и эксперименты (камни, песок, вода, емкости разных размеров, 
глина, трубочки и т.д.). 
Осуществлён творческий подход к оформлению игровых центров и пространств сво-

бодной деятельности, что подчеркивает авторский подход педагогов, делающим образова-
тельное пространство неповторимым и уникальным. 

Для самовыражения и всестороннего развития детей воспитатели дают возможность 

воспитанникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организа-
ции. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насы-
щают ДОУ особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в пре-
образовании пространства. 

Для организации образовательной деятельности оборудованы учебные кабинеты: ка-
бинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. 
Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 
финансовых, материально-технических условий. 
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

Реализация АОП обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должно-
стей   которых соответствует номенклатуре должностей пе-
дагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Федерацииот 21 февраля 2022 г. N 225 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

В штатном расписании ДОУ есть: 
 заведующий 

 завхоз 

 старший воспитатель 

 учитель-логопед 

 педагог-психолог 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физкультуре 

 воспитатели 

Коллектив ДОУ дружный и слаженный, объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Достигнут достаточно высокий образовательный и 

квалифицированный уровень педагогов. Все педагогические работники имеют высшее или 

средне – профессиональное педагогическое образование. Педагоги ДОУ постоянно повыша-
ют свою квалификацию за счет прохождения процедуры аттестации на квалификационную 
категорию и обучения на курсах повышения квалификации не реже 1 раза в три года. 

 

3.4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

В МБДОУ №20 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АОП; 
2. выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-
мативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпиде-
миологические требования к организации общественного питания населения", утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 

2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
 -оборудованию и содержанию территории; 
 помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
 водоснабжению и канализации; организации питания; 
 медицинскому обеспечению; 
 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 
 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

3.выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 
ДОО; 

Используемые методические пособия для реализации АОП ДО по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Название Содержание 
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.Авдеева     Н.Н.      Князева     
Н.Л. 
Стрекина Р.Б. Безопасность: Учеб-
ное пособие по основам безопас-
ности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста – 

СПб: «Детство-Пресс», 
2017-144с. 

Учебное пособие включает программу для 
дошкольных образовательных учреждений «Осно-
вы безопасности детей дошкольного возраста» и 

систему 

Л.Л. Тимофеева «Формирование 
культуры безопасности» 

В пособии представлено планирование 
образовательной деятельности, отражающие тема-
тику планомерного решения поставленных задач по 

социально-нравственному развитию. 

Л.В. Куцакова «Трудовое вос-
питание в детском саду»  

В пособии раскрываются основные направле-
ния работы по реализации образовательной об-
ласти "Труд"; представлена технология работы 
по формированию представлений о труде 
взрослых через разные формы организации 
детской деятельности; дана методика форми-
рования у детей навыков самообслуживания, 
участия в хозяйственно-бытовом труде, труде в 
природе, оказания помощи младшим детям и 
взрослым. 

Стахович Л.В. Программа «Азы 

финансовой культуры для дошко-
льников»: пособие для воспитате-
лей, методистов и руководителей
 дошколь-
ных организаций/ Л.В. Стахович, 
Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов-
ская-5-е изд., стереотип.-М.: ВИ-
ТА-ПРЕСС, 
2022.-32с. 

В пособии раскрыта программа по формирова-
нию предпосылок финансовой грамотности до-
школьников, включающая пояснительную запис-
ку,целевой раздел, содержательный и организа-
ционный.В программе имеется подробный тема-
тический план и описаны информационные ре-
сурсы для воспитателей и родителей. 

Правила дорожного движения. 
О.Д. 
Беляевскова, Е,А, Мартынова, 
О,Н, Сирченко, Э,Г, Шамаева 
Волгоград. Издательство «Учи-
тель», 2013-170с. 

В пособии представлен практический материал по 
формированию у детей 3-7 лет основ безопасного 

образа жизни. Предложены познавательные и сю-
жетные занятия, целевые прогулки, развлечения и 

экскурсии, направленные на совершенствование и 

закрепление знаний правил дорожного движения, 
развитие пространственной ориентации дошколь-
ников и умений применять полученные знания в 

реальных ситуациях, воспитание внимания, 
ответственности, осторожности, уверенно-
сти, дисциплинированности. 

ПДД в детском саду: развиваю-
щая 
среда и методика по ознакомле-
нию детей с ПДД, перспективное 

планирование, конспекты занятий/ 
Н.В. Ежова – Изд. 4-е – Ростов 
н/Д: Фишка, 2014. – 173с. 
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Шипицина Л.М., Защиринская 
О.В., 
Воронова А.П., Нилова Т.А. азбу-
ка общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для 

детей от 3-6 лет) – «Детство- 

ПРЕСС», 2001-384с. 

В книге представлена оригинальная методика 
обучения и развития навыков общения у де-
тей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Беседы об осно-
вах 
безопасности с детьми 5-8 лет – 

М: ТЦ Сфера, 2015-80с. 

В пособии представлены конспекты занятий, 
посвященных правилам безопасности. Занятия, по-
строенные в форме бесед, сопровождаются стиха-
ми, сказками, загадками, вопросами и тестами, по-
могающими лучше усвоить предлагаемый матери-
ал. В доступной и увлекательной форме дети 

усваивают правила безопасного поведения дома, на 

городской улице, в лесу, парке, возле водоемов. 
 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах 
ребенка. Методическое пособие для 

занятий с детьми 5-10 лет.-М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-144 с. 

В пособии представлены конспекты занятий, 
посвященных правам ребенка. Занятия, построенные 

в форме бесед, сопровождаются стихами, рассказа-
ми, вопросами, помогающими лучше усвоить мате-
риал. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
 детском саду. Программа и 

методические рекомендации – М: 
Мозаика-Синтез, 2005-48с. 

В пособии представлены программа и методические 
рекомендации по трудовому воспитанию детей 2-

7 лет. В каждой возрастной группе определены 
виды, 
задачи и содержание трудовой деятельно-
сти дошкольников. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику-об 
истории и культуре России.-М.: 
АРКТИ, 2003.-184 с. 

В книге предложена методика изучения истории и 
культуры России на основе русского народного 

творчества, история родного города, русских тра-
диций - в процессе интегрированных занятий, 
включающих все виды деятельности: 
познавательную, продуктивную, игро-
вую 

 

 

Используемые методические пособия для реализации АОП ДО по 

образовательной области “Познавательное развитие» 

Назва-
ние 

Содержа-ние 
Нищева Н.В.. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5до 6 и с 
6 до 7 лет) СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

В пособиях представлена система работы по 
формированию у детей элементар-
ных математических представле-
ний. 
Предложенная система работы включает комплекс 
игровых заданий и упражнений, наглядно- 

практических методов и приемов обучения де-
тей по математическому образованию. 
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Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в лого-
педической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

В сборнике представлены планирование работы по 
организации тематических недель с включением 

разнообразных форм работы, примеры организа-
ции вечерней коррекционной работы, игры по 
развитию мелкой моторики для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. 

Нищева Н. В Картинный материал 
к 

речевой карте ребенка с об-
щим недоразвитием речи от 4 

до 7 лет СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Пособие предназначено для исследования состояния 
речевого развития ребенка 4-7 лет и позво-
ляет проследить динамику развития речи. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для 

развития математических 

представлений у дошкольни-
ков с ОНР (с 5до 6 и с 6 до 7 

лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2021. 

Тетрадь содержит занимательные математические 

игры-головоломки, логические задачи, игры 
на объемное и плоскостное моделирование, 
задачи- шутки, которые направлены на активи-
зацию мыслительных процессов детей в раз-
ныхвидах 
деятельности. 

Тугушеа Г.П. Чистякова А.Е. 
Эксериментальная деятельность 
для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

В книге представлены рекомендации по 
использованию технологии экспериментирования 

при ознакомлении дошкольников с окружающим 
миром, а также перспективное планирование работы 
и описания опытов. Издание предназначено для пе-
дагогов ДОУ, также оно может быть полезно роди-
телям и гувернерам в домашних занятиях с 

детьми. 
Е.Н. Краузе. Конспекты НОД по 
ознакомлению с окружающим- 
СПб ООО «Издательство Детство- 
Пресс», 2020. 

В сборнике представлены планирование работы 
по организации тематических дней с включением 

познавательно-исследовательской деятельности 
и использованием разнообразных форм работы, 
примеры организации работы в центрах, кон-
спекты по проведению занимательных опытов и 

экспериментов для детей младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации в 
детском саду (из опыта работы)/ 
сост.:З.А. Михайлова, А.С. Ка-
менная, О.Б. Васильева.-СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2014.-96 с. 

В сборнике представлены образовательные, 
развивающие и игровые ситуации, детско- 

родительские проекты при участии родите-
лей, разнообразные игры для детей 3-7 лет. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность как направление раз-
вития личности дошкольника. Опы-
ты, эксперименты, игры / Сост. Н. 
В. Нищева. 

 

Воронкевич О. А. Добро пожало-
вать в 
экологию! Парциальная программа. 

 

Используемые методические пособия для реализации АОП ДО по 
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образовательной области “Речевое развитие» 

Название Содержание 

Нищева Н.В. Мой букварь. — 
СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

В книге представлены материалы для организации 

занятий по обучению грамоте детей 5-7 лет. Даны 

методические рекомендации по организации заня-
тий, реализация которых способствует предупреж-
дению ошибок в чтении и письме и совершенство-
ванию устной речи. 

Нищева Н. Развитие связной ре-
чи 
детей дошкольного возраста с 2 до 
7 лет (методические рекомендации 
по ФГОС).-СПб: изд-во «Детство- 

Пресс», 2018-80 с. 

В методическом пособии изложены методические 
рекомендации по развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста, представлены методы и 

приемы развития диалогической и монологической 

речи, описаны виды занятий по рассказыванию, 
представлены конспекты занятий и беседы. 

Нищева     Н.      Обучение      де-
тей 
пересказу по опорным картинкам 
3- 5 лет. (выпуск 5. ФГОС).- СПб: 
изд- во «Детство-Пресс», 2018-24 

с. 

В пособии представлены авторские "Умные сказки 
для маленьких", имеющие развивающий и поучи-
тельный характер, вопросы для организации бесед 
по ним, подборки опорных картинок для пересказа 
сказок, тексты для организационных моментов, 
картинки для раскрашивания. Пособие готовит са-
мых маленьких дошкольников к пересказу, закла-
дывает основы развития связной монологической 

речи, позволяет делать это в 
игровойформе, понятной и интересной малышам. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 
Старшая группа. Домашняя тет-
радь (часть I, II). — СПб.: ДЕТ-
СТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Занимаемся вме-
сте. Подготовительная группа. 
Домашняя тетрадь (часть I, II). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Предлагаются методические рекомендации по 

организации учебной работы дома. С помощью ди-
дактических игр и упражнений формируется лек-
сический запас, происходит усвоение грамматиче-
ских категорий. Материал занятий поможет вы-
звать у детей интерес к родному языку, будет спо-
собствовать развитию воображения и логики, рече-
вой активности. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обуче-
нию грамоте детей дошкольного 

возраста № 1 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обуче-
нию грамоте детей дошкольного 

возраста № 2 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обуче-
нию грамоте детей дошкольного 

возраста №3 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013. 

Данный материал предназначен для работы с 

детьми, имеющими фонетические и фонетико- 

фонематические дефекты речи, и представляет 

собой комплекс упражнений, не только корректи-
рующий нарушение компонентов речи, но и ис-
пользуемый дляпрофилактики речевых рас-
стройств. Комплекс коррекционно-развивающих 

упражнений содействуетвосстановлению и акти-
визации высших психических функций, 

усвоению фонематических, лин-
гвистических, семантических и других норм 

родного (русского) языка, обеспечивает пси-
хологический комфорт ребенка во время за-
нятий. 
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Хрестоматия для старшей груп-
пы. 
/Сост. Юдаева М. В., М.: Само-
вар, 

2017, - 223с. 

Красочно иллюстрированная Хрестоматия для 
старшей группы детского сада. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для де-
тей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

Методическое  пособие  содержит практиче-
ский материал для проведения занятий в старшей 

группе для детей с ОНР по речевому развитию, 
Описание методических приёмов, используе-
мых логопедом, цели и задачи работы в 

соответствии с заданной лексической темой. 
Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты под-
групповых логопедических за-
нятий в подготовительной к 

школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2013. 

Методическое пособие содержит практический 
материал для проведения занятий в подготови-
тельной группе для детей с ОНР по речевому 

развитию, Описание методических приёмов, ис-
пользуемых логопедом, цели и задачи работы в 
соответствии с заданной лексической темой. 

Нищева Н.В. Тетрадь для старшей 
логопедической группы детско-
го сада. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для под-
готовительной к школе лого-
педической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТ-
ВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

В пособии представлены практические задания для 
развития мелкой моторики, зрительного воспри-
ятия, зрительно-пространственного гнозиса. 

Нищева Н. В. Картотеки под-
вижных игр, упражнений, паль-
чиковой гимнастики — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2012. 

В картотеке представлены игры, 
пальчиковаягимнастика, физкультминут-
ки. 

Нищева Н. В. Картотека заданий 

для автоматизации правильного 

произношения и дифференциа-
ции звуков разных групп — 

СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО- ПРЕСС», 2012. 

В методическом пособии представлена картотека 
стихов, чистоговорок, скороговорок, рассказов 
для автоматизации свистящих, шипящих, сонор-
ных звуков. 
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Нищева       Н.        В.        Картоте-
ки 
методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТ-
ВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

В пособии раскрыта методика работы по разви-
тию 
речи детей во всех возрастных группах для детей с 

ОНР. Представлены все основные аспекты речевой 

работы: формирование словаря, становление 

грамматического строя речи, формирование 

звукопроизношения, развитие связной речи и 

др. 
 

Т.И. Бобкова, В.Б. Красносель-
ская 
Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР. - ООО 

ТЦ Сфера, 2008 

В пособии представлен перспективный план 
итоговых занятий по знакомству дошкольников с 

художественной литературой и развитию речи 
для работы с детьми в средней группе детского 
сада. Предварительная работа по чтению детям в 

течение недели художественных текстов на год. 
Художественные тексты. Конспекты итоговых 

занятий, Даны рекомендации по формирова-
нию у детей речевой культуры, работы по за-
учиванию стихотворных форм, чтению сказок, 
рассказов и басен, обучению рассказыванию и 

пересказу. 
Предлагаются дидактические игры и упражнения 

на формирование у детей грамматически правиль-
ной речи, развития фонематического слуха и эле-
ментарного анализа звуковой стороны слова. 
Предлагаемые конспекты занятий рекомендованы к 

использованию для работы по программам "Воспи-
тание и обучение детей в детском саду" (Васильева 

М.А., новая редакция), "Детство" (РГПУ им. Герце-
на), "Развитие" (авторский коллектив под рук. Вен-
гера Л.А.) и др. Книга рекомендована для исполь-
зования методистами и воспитателями 
детского сада, родителями и гувернерами. 

 

Используемые методические пособия для реализации АОП ДО по образова-
тельной области “Художественно - эстетическое развитие» 

Назва-
ние 

Содержа-ние 
Лыкова И.А. Програм-
ма 
художественного воспита-
ния, обучения и развития детей 
3-7 лет 

«Цветные ладошки».-М.: «Кара-
пуз- дидактика», 2006.-144 с. 

В пособие включены конспекты совместной 
деятельности с детьми 3-7 лет. Материал подобран 
по темам, предусмотрена организация разных видов 

конструирования (изменение образца по условию, 
конструирование по рисунку, условию, заданной 
теме, замыслу). 

Дошкольникам о художниках 
детской книги. Книга для воспи-
тателя детского сада. Из опыта 

работы: / сост. Доронова Т.И., 
М.: Просвещение, 1991. – 126 
с. 

В книге представлен опыт работы коллег по 
ознакомлению детей с художниками детской книги: 
Ю.А. Васнецовым, Е.И. Чарушиным, Ю.Д. Коро-
виным и другими 
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Курочкина Н.А. Знакомст-
во с натюрмортом-- СПб : 

изд. 
«Детство-ПРЕСС», 1998-112С. 

Книга посвящена эстетическому, художественно-
му 

воспитанию дошкольников, формированию у них 

умения понимать, чувствовать и эмоцио-
нально откликаться на произведения живописи. Ав-
тор предлагает систему  педагогиче-
ской  работы по 
ознакомлению детей 3-6 лет с натюрмортом 

Курочкина Н.А. Детям о книжной 

графике – СПб : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 
2000-190с. 

Предлагается система   педагогической   работы   
по 
ознакомлению детей 3-7 лет с книжной графикой, 
разработанная в соответствии с программой разви-
тия и воспитания детей "Детство". Система включа-
ет ознакомительные и практические занятия, игры, 
игры-драматизации и др. для каждой возрастной 

группы детей. Пособие содержит список рекомен-
дованной литературы и словарь основных терминов, 
применяемых в книжной графике. В приложении 

представлены конспекты практических занятий для 

детей 5-7 лет, посвященных изобразительным сред-
ствам графики, а также методика проведения диаг-
ностики восприятия детьми книжной иллюстрации. 
Пособие дополнено 

сведениями о жизни и творчестве известных отече-
ственных художников-графиков 

Н.Н. Леонова «Художественное 
творчество» 

Методическое пособие содержит практический 

материал для проведения занятий с детьми стар-
шей группы по ознакомлению с изобразительным 

искусством. 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко. про-
грамма  «Гармония» 

 

Праздник каждый день. 
Праздник каждый день. Старшая 

группа/ И. Каплунова, И. Ново-
скольцева: Пособие для музы-
кальных руководителей- СПб 

:- «Композитор», 2000-79с. 
Праздник каждый
 день. 

В пособиях представлен план работы по 
музыкальному воспитанию детей 3-7 лет, который 

дает возможность проводить музыкальные занятия 

в интересной и увлекательной форме. Музыкальное 

занятие имеет четкое построение: 
Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 

Подготовительная группа/
 И. 

Пальчиковая гимнастика 

Каплунова, И. Новоскольце-
ва: 

Слушание музыка 

Пособие для музыкаль-
ных 

Распевание, пение 

руководителей- СПб
 :- 
«Композитор», 2000-83с. 

Пляски, игры, хороводы 

Используемые методические пособия для реализации АОП ДО по 

образовательной области “Физическое развитие» 
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Название Содержание 

Н.Б. Мулаева  «Конспекты –
сценарии занятий по физической 
культуре для дошкольни-
ков»Учебно-методическое пособие 
–СПб.: «Детство-Пресс», 2022г. 

В пособии представлены методические рекоменда-
ции 
кпроведению физкультурных занятий, организации 

игр различной интенсивности, игр с элементами 

спорта. В конце каждого месяца изложен материал 

на повторениеи закрепление пройденного, который 

педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять. 
Бочарова Н.И. Оздоровительный 

семейный досуг с детьми дошко-
льного возраста: Пособие для 

родителей и воспитателей 2е 

изд.,испр. и доп.-М:АРКТИ,2003- 
96с 

В книге даны рекомендации как правильно органи-
зовать семейные пешие и лыжные прогулки и похо-
ды, интересно провести совместный летний 

отдых. 

Н.Н.Ефименко Дополнитель-
ная программа «Театр физического 

развития и оздоровления детей до-
школьного и младшего школьного 

возраста» 

 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова 
«Физическое развитие детей 2-7 

лет» Волгоград: Учитель,2012г. 

Развернутое перспективное планирование по физи-
ческому воспитанию детей 2-7 лет. Представлены 
конспекты оздоровительно – игрового часа,  направ-
лены на оптимизацию физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 
автор Л.Л. Тимофеева 

 
Развивающая  

предметно-

пространственная  
среда 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сооб-
разно возрасту уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Пожарная 

часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья», «Вокзал», «Аэропорт», «Кино-
театр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и др. 
Подборки сюжетных картинок по всем изучаемым темам. 
Стенд «Мывсеумеемделатьсами»
Тематические информационные стенды: «Дорожные знаки», «Перекре-
сток», «Пожарная безопасность», «Транспорт», «Безопасность у водо-
емов» и др. 
Плакаты по изучаемым темам. 
Модель светофора;  
Макет улицы. 
Настольно-печатные, дидактические, электрифицированные и компьютер-
ные игры на применение знаний о правилах безопасности. 
Картотека литературных и музыкальных произведений, мультипликацион-
ных фильмов, диафильмов. 
 

Учебно-

методическое 
1. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 
2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование об-



137 

 

 

обеспечение  разовательной деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2016. 
3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование об-
разовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. - СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2017. 
4. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование об-
разовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. - СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2014. 
5. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 
школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2014. 
6. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 
Старшая группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подгото-
вительная к школе группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности», авторы А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко 
 

Развивающая  
предметно-

пространственная  
среда 

Карточки (картинки) по темам: «Товары», «Деньги», «Список покупок», «Корзинка 
покупок» и др. 
Дидактические игры по финансовой грамотности: «Денежный поток», 
«Монополия», «Бюджет моей семьи», «Посади огород», «Какие бывают до-
ходы», «Разложите товар», «Умелые руки», «Оцени поступок», «Не ошиби-
тесь», «Чей труд важнее?», и др. 
Атрибуты и оборудование к сюжетно-ролевым играм: «Супермаркет», 
«Банк», «Кафе», «Товарный поезд» и др. 
Атрибуты и оборудование к подвижным играм по финансовой грамотности: 
«Ярмарочные гуляния», «Копилка», «Король и работники», «Найди пару», 
«Коршун» и др. 
Лэпбуки: «Деньги», «Профессии в экономике», «Банк». 
Демонстрационный и раздаточный материал для обыгрывания различных 
финансовых ситуаций: фигурки людей и животных, машинки, макеты, изо-
бражения монет и купюр и др. 
Атрибуты и оборудование к различным сказкам экономического содержа-
ния. 
 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 
образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 
ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 
2005. 28 с.  
2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 
3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 
2016. 336 с. 
4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 
2017. № 8. С. 349–351. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного про-
цесса в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9.  
6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников 
в условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 
материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт Петербург, 2015). СПб.: Свое из-
дательство, 2015. С. 39–41.  

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 
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Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  
8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 
9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 256 с. 

 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РОДНИКИ ДОНА» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина 

 

Развивающая  
предметно-

пространственная  
среда 

 фото-уголок символики Ростовской области, г. Азова, Войска Донского; 
- мини-галерея художников Дона; 
- выставка результатов продуктивной деятельности; 
- фото-выставка «Прошлое и настоящее родного края»; 

Мини-музей региональной истории «Мой край Донской». 
Предметы в мини-музее, отражающие природный мир, а также народную культуру и 

быт народов родного края: 
- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изобра-
жения (муляжи, макеты и др.);  
- картины, предметные картинки, фотографии; 
- предметы декоративно-прикладного искусства народов региона;  
- региональные игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные 
игрушки, игрушки-забавы); 
- детская художественная литература (в том числе справочная, познава-
тельная по ознакомлению с родным краем), произведения национальной 
культуры (народные песни, сказки и др.); 
- оборудование, пособия и атрибуты к различным играм и мероприятиям, 
способствующим формированию у детей краеведческих знаний.  
 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

1.Агуреева Т. И., Баландина Л. А. «Казачий костюм» (учебно-методическое 

пособие), Издательский дом «Цветной мир», М: 2011. 
3.Алмазова Б. А. «Казаки», Санкт-Петербург «Золотой век», 1999.- 88 с. 
4.Астапенко М.П. «Атаман Платов». Историко – научное повествование. 
Ростов-на-Дону. ЗАО «Книга», 2011.- 320с. 

5.Астапенко Г., «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков 18-20вв.» - 

Ростов-на – Дону, Артель»,2011. 7.Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобще-
ние детей к истокам русской 

народной культуры». Учебно-методическое пособие, СПб: Детство-

Пресс,2000.- 304 с. 
9.Махненко С. Г., Филипов К. С. «Былинно-песенное творчество Дона» Рос-

тов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2011.-  
10.Мовчан А. С. «Казаки (быт и традиции)», Ростов-на-Дону: НПК «Ге-

фест», 
2004.-160с. 
11.Новицкая М. Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду», 
М.: Линка-Пресс, 2003.- 200 с.65 

12.Скрылов А. И.. Губарев Г. В. «Казачий словарь-справочник» - том 1 – 

Репринт, воспроизведение изд. 1966 г. Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2002.-
304 с. 

13.Скрылов А. И.. Губарев Г. В. «Казачий словарь-справочник» - том 2 – Репринт, 
воспроизведение изд. 1966 г.Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2002.- 352 с. 

14.Скрылов А. И.. Губарев Г. В. «Казачий словарь-справочник» - том 3 – 

Репринт, воспроизведение изд. 1966 г. Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2002.-
368 с. 

15.Сухоруков В.Д., «Историческое описание Земли Войска 

Донского;Общежитие донских казаков в 17-18 столетиях» - Ростов-на-Дону, 
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ООО «Терра Принт», 2005. – 168с. 
16.Сухоруков В.Д., «Историческое описание Земли Войска Донского» - Рос-

тов-на-Дону, ООО «Терра Принт»,2005. – 224с. 
17.Филипов К. С., «Домоводство на Дону», Ростов-на-Дону: ООО 

«Издательство Артель», 2010. – 168с. 
18.Черная А. В. «Традиционные игры Дона: этнопсихологический фено-

мен», 
Ростов-на-Дону: Издательство Рост. Гос. Пед. Университета, 2003. – 118 с. 
19.Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А — Методическое 

обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Ростов-на-

Дону,2005 г.-234 с. 
20.Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А - «Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников» (на материале истории и культуры Донского края); 
Ростов -на- Дону, 2005 г.-311 с. 

21.Шумов В.В., «Донская станица в старину» Краеведческие очерки - Рос-
товна-Дону 

ООО «КСС», 2011.- 160с. 22.Шумов В.В., «История казачества» (справочник 
казака), Ростов-на-Дону 

ООО «КСС», 2006.- 176 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с потребностя-
ми ДОУ на осуществление всех необходимых расходов. При определении потребностей в фи-
нансовом обеспечении реализации Программы, учитываются, в том числе следующие усло-
вия: 
• направленность группы (группа компенсирующей направленности); 
• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

При планировании объема финансового обеспечения реализации Программы 

учитываются: 
• расходы на оплату труда работников, реализующих Программы (педагогический персо-

нал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию 
Программы по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 
обеспечивающий административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья де-
тей и пр.); 

• расходы на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обнов-
ляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуа-
лизацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключе-
нием к информационной сети Интернет); 

• расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогиче-
ских работников по профилю их педагогической деятельности; 

• расходы по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 
• прочие расходы детского сада, необходимые для реализации Программы. 
•  
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3.6. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГРУППЕ 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и ак-
тивность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации АОП ДО, потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и дли-
тельность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды зако-
номерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-
пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-
ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-
вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-
хо засыпают и спят беспокойно. 

Педагоги приучают детей выполнять режим дня с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правиль-
ному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это 

постепенно, последовательно и ежедневно. 
Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы меж-

ду приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятель-

ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индиви-
дуальных игр, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки, достаточная 

двигательная активность ребенка в течение дня. Время образовательной деятельности орга-
низуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произ-
вольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физиче-
ской активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-
ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-2. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-
ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-
ность 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 про-
гулки для детей до 7 лет сокращается. При осуществлении режимных моментов учитываются 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, ха-
рактер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20. В соответствии с пунктами 8.1.2.1. и 8.1.2.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20  

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная дея-
тельность. 

7.00 – 8.00 
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Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Образовательная детская деятельность  занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд в природе, инди-
видуальная работа воспитателя с детьми) 
Индивидуальная работа логопеда с детьми 

9.30-12.30  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  и оздоровительные процедуры (гимна-
стика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам и т.д.) 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 15.20-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.40 

Подготовка у ужину, ужин 

Игры, свободная деятельность детей  
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
 

18.00 – 19 00 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная дея-
тельность. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) 9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 9.30 – 9.40 

Образовательная деятельность (групповая, подгрупповая) 9.40 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 

Образовательная деятельность 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд в природе, инди-
видуальная работа воспитателя с детьми) 
Индивидуальная работа логопеда с детьми 

11.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  и оздоровительные процедуры (гимна-
стика пробуждения, ходьба по массажным дорожкам и т.д.) 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
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Образовательная деятельность (2 раза в неделю) 
15.30 – 16.15 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.25 – 17.45 

Подготовка у ужину, ужин 

Игры, свободная деятельность детей  
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
 

18.0 – 19 00 

3.7. КАЛЕНДАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ (грамота) 
 

 

Месяц 

учебгого 
года. 

Дата . Неделя 

 учебного года. 
                                   ТЕМА. 

 

 

Сентябрь 

1, 4  -   8 1 ДИАГНОСТИКА 

11   -   15 2 

18   -  22 3 Звук. Слог. Слово. Предложение. 
25   -  29 4 Звук и  буква А 

Октябрь 2   -   6 5 Звук и  буква У 

9 -13 6 Звук и  буква О 

16 -20 7 Звук и  буква Э 

23  - 27 8 Звук и  буква И 

30 -  

9 

Звук и  буква Ы 

Ноябрь           -   3 Звуки [М]- [М’],  буква М 

6, 7  -  10 11 Звуки [Н]-[Н’],  буква Н  
13  -  17 12 Звуки [П]-[П’],  буква П 

20  -  24 13 Звуки [Б]-[Б’],  буква Б 

27  -  

14 

Звуки [Ф]-[Ф’],  буква Ф 

Декабрь               1 Звуки [В]- [В’], буква В 

4  - 8 15 Звуки [Х]-[Х’],  буква Х. 

11  -  15 16 Звуки [ К]-[К’], буква К. 
18  -22 17 Звуки  [Г]-[Г’],  буква Г. 
25  -  29 18 Звуки [ К]-[К’], буква К  Звуки  [Г]-[Г’],  буква 

Г. 
Январь 8, 9  -  12 19 Звуки [Т]-[Т’], буква  Т. 

15  -  19 20 Звуки [Д]-[Д’], буква Д 

22  -  26 21 Звуки [Т]-[Т’], буква  Т.  Звуки [Д]-[Д’], буква 
Д 

29  -   

22 

Звуки [С]-[С’], буква С   
Февраль          -  2 Звуки [З]-[З’], буква З. 

5  -  9 23 .Звук [Ц]. Буква Ц 

12  -  16 24 Звуки [С]-[С’], буква С  . Звуки [З]-[З’], буква 
З. Звук [Ц]. Буква Ц 

19  -22 25 Звук [ш], буква Ш. 
26  -   26 Звук [ж], буква Ж. 

Март          -   1 27 Звук [ч], буква Ч 

 4  -  7 28 Звук [щ], буква Щ 

 11  -  1 5 29 Звук [ш], буква Ш. Звук [ж], буква Ж. Звук 
[ч], буква Ч.  

Звук [щ], буква Щ 

 18  -  22 30 Звуки [л] – [ль], буква Л.  
 25  -  29 31 Звуки [р] – [рь], буква Р. 
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Апрель 1  -  5 32 Звуки [л] – [ль], буква Л.  Звуки [р] – [рь], бу-
ква Р. 

 8  -  12 33 Буква Ъ.  
 15  -  19 34 Буква Ь. 
 22  -  26 35 Звук [йа], буква Я. 
 29, 30   -  

36 

Звук [йу], буква Ю. 
Май                     - 6  -   10 Звук [йэ], буква Е. 

 13  -  17 37 Звук [йо], буква Ё. 

 20  -  24 38 Диагностика 

 27  -  31 39 
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КАЛЕНДАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ (лексика) 
 

Ме-
сяц 

Не-
де-
ля 

Тема 

Общеразвивающая группа Логопедическая груп-
па(подготовительная) 

се
нт

яб
рь

 1 Наш детский сад Диагностика 

2 Мой любимый город 

3 Осенняя пора, очей очарованье Осень. Деревья  
4 Дружно ходим в детский сад Детский сад 

ок
тя

бр
ь 1 Наши друзья – животные. Наши друзья -  домашние животные 

2 Что я знаю о себе Человек.Части тела. 
3 Мир вокруг нас Овощи. Фрукты 

4 Труд взрослых Профессии. Инструменты. 

но
яб

рь
 

  

1 Страна  в которой я живу Страна,  в которой я живу. 

2 В мире животных В мире  диких животных 

3 Азбука вежливости Перелетные птицы 

4 Семья с семейные традиции Семья и семейные традиции. День ма-
тери 

5 Зеленые друзья Одежда. Головные уборы 

де
ка

бр
ь 1 Зимушка-зима у нас в гостях! Зима 

2 Мир вокруг нас Обувь 

3 Волшебный мир сказок Народно-прикладное искусство 

4 Новогодние чудеса Время 

ян
ва

рь
 1 Русское народное творчество Игрушки 

2 Неделя познания Продукты 

3 Зимняя спартакиада Посуда 

фе
вр

ал
ь 

1 Неделя безопасности Транспорт .ПДД 

2 Я в детском саду Электроприборы 

3 Защитники отечества Защитники отечества 

4 Народные обычаи и традиции на Руси Животные крайнего севера и жарких 
стран 

ма
рт

 

1 Международный женский день Весна. Международный женский день. 

2 Уроки вежливости Цветы 

3 Весна – красна Домашние птицы 

4 Удивительный и волшебный мир книги Насекомые 

ап
ре

ль
 1 Неделя здоровья Мебель 

2 Космические просторы Космос 

3 Береги свою планету Обитатели морей и океанов. 
4 Неделя безопасности Хлеб 

М
ай

 

1 День Победы День Победы 

2 Путешествие в страну открытий Лето  Скоро в школу! 
3 Пожарная безопасность Диагностика 

4 Природа вокруг нас 
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3.8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам дошкольного образования» 

– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

– Уставом ДОУ. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиче-

ские особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Со-
держание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения мониторинга; 
 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 
Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 часов 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье и праздничные 
дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения АОП ДО 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика, 
первичный мониторинг 

сентябрь: 
старшая группа 
подготовительная группа 

4 недели 

3 недели 

Промежуточный мониторинг 
Декабрь стар-
шая группа 

подготови-
тельная группа 

2недели 

1 неделя 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 

начало июня 
4 недели 



 

 

3.8.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(план распределения времени на реализацию Программы в неделю) групп          

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелым  

нарушением речи (ТНР), реализующих адаптированную образовательную  

программу ДО 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

 
 

Образовательные 
области 

Базовый вид дея-
тельности 

Воз-
раст/количество 

занятий 

Воз-
раст/количество 

занятий 

Кто про-
водит 

5-6 лет 6-7лет 

неделя год неделя год 

Физическое раз-
витие 

Физическая куль-
тура 

3 96 3 96 
Физ. ин-
структор 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений 

1 32 2 64 
воспита-

тель 

Развитие познава-
тельно – исследо-
вательской дея-
тельности 

1 32 1 32 
воспита-

тель 
Приобщение к со-
циальным ценно-
стям 

Ознакомление с 
миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 2 64 2 64 
воспита-

тель 
Подготовка к обу-

чению грамоте 

 Чтение художест-
венной литературы 

Ежедневно во время организации обра-
зовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 2 64 2 72 воспита-
тель Лепка, аппликация 1 32 1 32 

Музыкальное раз-
витие 

2 64 2 64 Музы-
кальный 

руководи-
тель 

       

Социально-

коммуникатив-
ное развитие 

Социализация, раз-
витие общения, 

нравственное вос-
питание 

Ребенок и общест-
ве, патриотическое 

воспитание 

Самообслужива-
ние, самостоятель-

ность, трудовое 
воспитание, 

Формирование ос-
нов безопасности. 

Интеграция с другими образовательны-
ми областями + образовательная дея-

тельность в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой 

деятельности 

воспита-
тель 



 

 

Коррекционная 
работа 

Логопедические 
занятия (Фрон-

тальные, группо-
вые) 

3 96 4 96 

Учитель – 

логопед Индивидуальные 
занятия логопеда (в 

сетку занятий не 
входит) 

3  3  

Индивидуальные 
занятия воспитате-
ля (в сетку занятий 

не входит) 

3 По 10 
минут 

3 По 10 
минут Воспита-

тель 

Дополнительное 
образование 

Основы финансо-
вой грамотности 

1 32 1 32 воспита-
тель 

Итого  17  18   

Продолжительность 1 периода органи-
зованной образовательной деятельно-

сти 

20 мин 30 мин 

 

Максимальный допустимый объем об-
разовательной нагрузки в день 

1 час 10 мин 2 часа 
 

Продолжительность не-
прерывной образова-
тельной деятельности 

1 половина 
дня 

50 мин 1 час 30 мин 

 2 половина 
дня 

25 мин 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Форма организации Периодичность 

Двигательная деятель-
ность Утренняя гимнастика Ежедневно (10 минут) Физические упражнения на прогулке (Оздоровительный бег) 

Ежедневно после прогулки (10 ми-нут) Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна (5-7 минут) Подвижная игра на прогулке (П/и) Ежедневно 
 Прогулки. Наблюдения на прогулке Ежедневно Индивидуальная работа 1 раз в неделю Досуг, развлечение по теме календарной недели 

1 раз в неделю (пятница) 

Коррекционная деятельность Индивидуальная работа Ежедневно Коррекционная работа по плану логопеда 
Ежедневно 

 

3.8.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются вос-
питательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат и воспитательные события, указанные в регио-
нальном календарном плане воспитательной работы. 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ№20 г. Азова   на 2023-2024 

учебный год  

https://20azov.tvoysadik.ru/upload/ts20azov_new/files/be/cc/becc3d0ac3d1a78f035ffc2b572b40ca.pdf 
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