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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) (далее – ТНР 

(ОНР) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 

Советского района Волгограда» (далее – Программа) разработана на основе:   

-Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

-Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

-Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599);  

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

-Устав ДОУ. 

В Программе отражена модель образовательного процесса в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 359 Советского района 

Волгограда» (далее – ДОО), удовлетворяющая общие и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР) от 5 до 7(8) лет. 

Адаптированная образовательная программа предназначена для выстраивания 

образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР), направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей  

направленности.  

Программа определяет модель образовательной  и коррекционно - развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей ТНР (ОНР) дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются  взаимодополняющими  и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 



 3 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе Программы представлены:  цели, задачи, принципы и подходы к 

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров,  характеристики особенностей развития детей с ЗПР, подходы к 

развивающему оцениванию качества образовательной деятельности.  

Содержательный раздел Программы включает описание  задач и содержания 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  способов поддержки детской инициативы; 

характер взаимодействия с педагогическими работниками; характер взаимодействия детей 

с ТНР (ОНР) с другими детьми; особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; Программу коррекционно-

развивающей работы с детьми, которая определяет  содержание образовательной  

деятельности по  профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР 

(ОНР); содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС). В разделе представлены режим и 

распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 20% и 

ориентирована на специфику регионального компонента и сложившиеся традиции ДОУ. 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

региональная Программа «Воспитание маленького Волжанина»: Программа для педагогов 

и родителей по воспитанию детей от 3-7 лет» (авторы И.К.Бурмистров, Н.А. Васильева, 

Е.С.Евдокимова). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР (ОНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

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

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

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей с 

ТНР (ОНР) 
МОУ Детский сад № 359 осуществляет коррекционно-развивающую деятельность 

и обеспечивает воспитание, коррекцию и развитие детей дошкольного возраста с 5 до 7 (8) 

лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  Детский сад укомплектован группами  компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (ОНР) 5-6 лет и 6- 7(8) лет, группы  12-ти часового пребывания. Количество детей в 

группах компенсирующей направленности     регламентируется СанПин 1.2.3685-21 п.172 

гл.6. 

Группы компенсирующей направленности  комплектуются детьми только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Характеристика особенностей развития детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой  

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при  нормальном слухе и  сохранном интеллекте. 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).   

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние  всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).   
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 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный  словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.  

Характерна  многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные  флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически  отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа.  

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится  в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой  

структуры слова.   

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка  

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной  и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых  

предлогов. В  самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные  предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических  конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается  смешение  падежных форм и т.  д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя  пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь,  связанный с  трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается  незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).   

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой  речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических  значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует  существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения  с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно  употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем  замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении,  замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной  слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за  взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя  отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается  

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка  удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием  этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная  внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не  закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных,  увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
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сложных слов. Кроме того, ребенок  испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих  языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи.  

Особую трудность для этой  категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными.   

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой  

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

 Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной  деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что  проявляется в незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления.   

  Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания:  недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие  отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой,  логической памяти у такого ребенка заметно снижены вербальная 

память и продуктивность  запоминания. Ребенок часто забывает сложные инструкции 

(трех- четырехступенчатые),  опускает некоторые их элементы, меняет 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У ребенка отмечается низкая  активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития  познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами  психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления.       

 Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями,  ребенок, однако, отстает в развитии наглядно-образной сферы мышления, 

без специально  обучения с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением. Для него 

характерна   ригидность (затруднение) мышления. Ребенку с ТНР наряду с общей 

соматической  озлобленностью и замедленным 8 развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое  отставание в развитии двигательной сферы.   

 Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных  

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Ребенок отстает в 

точном  воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушает  последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и  недостаточный самоконтроль при выполнении задания.   

 У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это  проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень  экспрессивной речи у детей с ТНР может служить средством 

общения лишь в особых условиях,  требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок и  пр. Вне специального внимания к речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются  инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с  вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность речи.   

 Несовершенство коммуникативных умений, речевая и активность препятствуют  

полноценному когнитивному развитию ребенка, поскольку не обеспечивают в должной 

мере  процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением  для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности  речи.   
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 Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной речевой  

деятельности, создание у ребенка с ТНР мотивированной потребности в речи путем 

стимуляции речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих 

порождению  самостоятельных и инициативных высказываний.                                                   

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Планируемые результаты (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 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 



 9 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ТНР; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития); 

2. оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги- психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно- образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Основные задачи диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем 

мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 

возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение  причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно- 

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики — определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного 

обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики.  

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития, по 

результатам обследования заполняет речевые карты; составляет индивидуальный 

программу развития ребенка. Педагогическая диагностика проводится 2-а раза в год 

(сентябрь 1,2-я неделя, май 1,2-я неделя) с применением диагностического 

инструментария:  

 

 

Диагностический инструментарий учителя – логопеда 

 

- Нищева Н. В. «Журнал. Речевая карта ребенка с общим недоразвитие речи. От 4 до 7 лет»  

- Филичева Т. Б, Туманова Т. В. «Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста»   
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Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. Периодичность диагностики: сентябрь, май.  

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога психологической 

диагностики развития детей 

 

- Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей  5-6 лет / Н. Ю. Куражева, А. С.  

Тузаева, И. А. Козлова. 
- Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет / Н. Ю. Куражева, А. С. 

Тузаева, И. А. Козлова.  
-Н. Семаго, М.Семаго,  «Психолого-педагогическая оценка к началу школьного обучения» 

- С.Д. Забрамная «Материалы для психолого-педагогического изучения детей в дошкольных 
учреждениях» 

- Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. 
- Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет/сост. Н. Д. Денисова 

- «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры» М.А. Панфилова 

- Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн. 1.: Система работы психолога с детьми 
разного возраста: учеб. пособие / Е. И. Рогов. 

 

Диагностика участников образовательных отношений:  

- Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью выявления трудностей детско-родительских отношений; 

оптимизация отношений в семье (проводится по запросу участников образовательных 

отношений).  

- Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных трудностей 

(проводится по запросу участников образовательных отношений). 

Диагностический инструментарий для воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

- Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 

6 лет)  дошкольной образовательной организации  

- Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Вариативная часть включает парциальную региональную образовательную 

программу дошкольного образования «Воспитание маленького волжанина» (под ред. 

Е.С.Евдокимовой) отражающей специфику культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, климатических условий Нижневолжского региона. 

Целью Программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение 

усилий семьи, детского сада,  культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании 

в ребенке Благородного Гражданина. 

Для достижения целей программы важное значение имеет решение 

следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно- 

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребѐнка интегративных 
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качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, определяющего 

формирование основ картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры 

и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья и такими качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоения 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

 Ожидаемые результаты освоения региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина»: 

Природа родного края – Нижнего Поволжья.  

Активно стремится к познанию природы Нижнего Поволжья. Самостоятельно и в 

сопровождении взрослого исследует (наблюдает, экспериментирует) объекты природы 

родного края. 

Владеет эмоционально-позитивным опытом взаимодействия с природой, начинает 

проявлять живой интерес к растительному и животному миру. Ребенок открыт новым 

сенсорным впечатлениям; способен замечать красоту родной природы; осознает, что 

красоту сохраняют и создают люди, поэтому волжане должны заботиться о ней.  

Испытывает радость от участия в событиях, важных для сохранения и процветания 

природы города, края. В различных видах продуктивной деятельности проявляет 

экологическую воспитанность. 

Способен найти «уютный уголок» в природе, провести в нем какое-то время и не 

навредить объектам природы, предвидя последствия своего поведения и последствия для 

своего здоровья. 

Ребенок готов к ситуативно- и вне ситуативно-делового общения со взрослыми 

(родителями, педагогами, специалистами экологами, краеведами), удовлетворяющими его 

эколого-познавательные потребности. Благодаря этому общению ребенок знаком с 

природными зонами родного края, особенностями растительного и животного мира; знает 

некоторые растения и животных красной книги Волгоградской области; имеет 

представление о геологическом богатстве родного края; о влиянии деятельности человека 

на окружающую среду; об экологической обстановке на территории Волгоградской 

области и о значении мероприятий по охране природы. 

 История и культура родного края – Нижнего Поволжья. 

Активно стремится к познанию истории города, края. Испытывает интерес к 

историческому наследию города, края. Самостоятельно и в сопровождении взрослого 

исследует культурно-историческое наследие города и области: наблюдает, осуществляет 

поиск информации об объектах, событиях происшедших или происходящих в родном  

городе, обращаясь за помощью к специалистам учреждений культуры. Владеет 

доступными способами познания культурных ценностей. 

Ребенок готов к ситуативно и вне ситуативно-делового общения со взрослыми 

(родителями, педагогами, специалистами - краеведами), удовлетворяющими его 

познавательные потребности. Благодаря этому общению ребенок знаком с символикой 

родного города, края: гербом, флагом. Уважительно относится к традициям, сложившимся 

на Волгоградской земле.  

Переживает чувство гордости за трудовые и боевые успехи земляков. Проявляет 

заботу о пожилых людях, знаком с понятиями «ветеран войны и труда», «дети 
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Сталинграда». Осознает необходимость бережного отношения к памятникам культуры. 

Знаком с понятиями «мир», «дружба», «война», «насилие».  

Обладает чувством уважения и терпимости к различиям во внешнем облике, 

культуре разных народов, живущих на территории Волгоградской области. 

Ребенок проявляет интерес к произведениям живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного творчества Волгоградских авторов. Направляемый 

воспитывающими взрослыми, с увлечением слушает и эмоционально откликается на 

музыкальные и литературные произведения. Охотно посещает учреждения искусства и 

культуры родного города, способен общаться по поводу увиденного (в театре, галерее, 

музее) со сверстниками и взрослыми. 

Стремится к творческому самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; отражает в рисунках, поделках красоту родного города, края. 

Целевые ориентиры на конечном этапе освоения программы «Воспитание 

маленького волжанина»: 

 -  называет природно-климатические зоны Волгоградской области: степь, лесостепь, 

полупустыня; 

 проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми 

в природные парки Волгоградской области; 

 имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: 

нефть, газ, известняк, глина; 

 знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья: сада, огорода, луга, 

леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда; 

 с интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий 

музей, выставки животных и растений; слушает рассказы специалистов о родной природе; 

 способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр.; эмоционально 

откликается на художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, 

литературе волжских авторов; отражает свои впечатления от прогулок в природу в 

рассказах, рисунках, поделках; 

 с увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде; 

 включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных 

результатов; 

 способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии 

взрослых, анализировать полученные результаты; умеет донести информацию, 

полученную разными способами в ходе проектной деятельности до сверстников; 

 готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его эколого-познавательные потребности; 

 сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и 

игровой деятельности в природном окружении, помогает младшим детям осваивать 

ближайшее природное окружение; 

 знает 4 – 5 растений, занесенных в «Красную книгу» Волгоградской области: 

полынь, солодка, ландыш майский, тюльпан, василек; а также животных: журавль 

красавка, дрофа, орел балабан, филин, черный жаворонок, дятел; 

 имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о 

значении мероприятий по охране природы; с интересом участвует в совместной со 

взрослыми деятельности по охране природы родного края; 

 гордится тем, что живет в Нижнем Поволжье – крае, уникальном по своим 

природным особенностям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

(ОНР) в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 
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обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

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

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Игра (в  

режимных  

моментах) 

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 
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отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.   

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в  

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», 

«Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

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

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 

знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино 

«Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино 

«Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры- «ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», 

«В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», 

«Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки  

познакомим сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать  
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эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: 

«Заюшкина  

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Представление о 

мире людей и  

рукотворном  

мире (в  

режимных  

моментах) 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).   

Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

Расширять традиционные гендерные представления.   

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где  

работают родители, как важен для общества их труд.  

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных  

праздников.   

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить  

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу  

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах  

оформления.   

Подводить детей к оценке окружающей среды.   

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации  

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной  

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).   

Родная страна. Расширять представления о малой Родине.   

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных  

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год, т. д.).   

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что  

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей  

Родины.   

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.   

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и  

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу  

страну от врагов прадеды, деды, отцы.   

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной  

тематикой. 

Безопасное  

поведение в  

быту, социуме,  

природе 

Безопасное поведение в природе.   

- Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.   

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.   

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе.   

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и  

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.   

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети.   

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения  

пешеходов и велосипедистов.   

- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка  

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой  

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд  

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года. 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,  

газовая плита, утюг и др.).   

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об  

элементарных правилах поведения во время пожара.   

- Знакомить с работой службы спасения — МЧС.   
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- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103», «112».  

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Труд,  

самообслуживан 

ие,  

самостоятельнос 

ть.   

(в режимных  

моментах) 

Культурно- гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью  

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере  

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.   

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

Самообслуживание.   

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.   

Общественно-полезный труд.   

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.   

Разъяснять детям значимость их труда.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.   

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда.   

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.   

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к  

материалам и инструментам.   

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща.   

Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать  

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в  

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе:  

протирать игрушки, строительный материал и т. п.   

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
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(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.).   

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой:  

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.   

Труд в природе.   

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию  

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур 

и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб.  

 Уважение к труду взрослых.   

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его  

общественной значимости.   

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Игра (в  

режимных  

моментах) 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедлив оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений,  

подвижность, ловкость.  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник»,  

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», 

«Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», 

«Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто 

сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления»,  

«Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять  

самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении  

споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  
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Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото 

«Кто где живѐт?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», 

домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые 

цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и 

другие.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,  

устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески  

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими  

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у 

врача», «Айболит»,  

«Пограничники», «Перекрѐсток», «На стройке», «Моряки» и другие.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: Игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 

Представление о 

мире людей и  

рукотворном  

мире (в  

режимных  

моментах) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).   

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).   

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.   

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей  

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера).   

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды  

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.);  

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.   

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 
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детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).   

Родная страна. Расширять представления о родном крае.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.   

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.   

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —  

огромная, многонациональная страна.   

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.  

Расширять знания о государственных праздниках.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии.   

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Безопасное  

поведение в  

быту, социуме,  

природе 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры.   

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.   

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее.   

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.   

Безопасность на дорогах.   

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.   

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».   

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными.   

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.   

Расширять представления детей о работе ГИБДД.   

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.   

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме  

местности.   

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

Формировать представления о том, что полезные и необходимые 
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бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).   

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.).   

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению  

опасности.   

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.   

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по  

телефонам «101», «102», «103», «112».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Труд,  

самообслуживан 

ие,  

самостоятельнос 

ть.   

(в режимных  

моментах) 

Культурно- гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами;  

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание.   

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,  

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).   

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой  

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд.   

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать  

трудолюбие.   

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь  

материалы и предметы, убирать их на место после работы.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности  

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 
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радоваться  

результатам коллективного труда.   

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь.   

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:  

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).   

Труд в природе.   

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п.   

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному  

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады;  

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для  

общества.   

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой  

родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям  

родителей и месту их работы. 
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2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

- 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 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   Количество и счет.   
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«Формирование  

элементарных  

математических  

представлений»  

(ФЭМП) 

 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.   

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).   

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения  

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).   

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1).   

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).   

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в  

пределах 10).   

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.   

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них.   

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное  

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно  

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели¬ 

чины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).   

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один.   

Величина.   

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине;  

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
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желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.   

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)  

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.   

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.   

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре).   

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.   

Форма.   

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и  

прямоугольником.   

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и  

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении  

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве.   

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве;  

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу).   

Ориентировка во времени.   

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.   

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность  

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),  

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Занятие   

«Ознакомление с  

окружающим  

миром» 

Обогащать представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).   
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.   

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.   

Формировать элементарные представления об истории 

человечества  

(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).   

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине.   

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.   

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных  

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.).   

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна.   

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.   

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.   

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину,  

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.   

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких  

родственников детей.   

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной  

тематикой.  

Предметный мир  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  

Объяснять назначение незнакомых предметов.   

Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
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человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).   

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет.   

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых  

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов:  

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.   

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).   

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).   

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Природный мир  

Расширять и уточнять представления детей о природе.   

Учить наблюдать, развивать любознательность.   

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».   

Продолжать знакомить с комнатными растениями.   

Учить ухаживать за растениями.   

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.   

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.   

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как  

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).   

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках.   

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и  

животными различных климатических зон.   

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни.   

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения  

художественной литературы, музыки, народные приметы.   

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.   

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.   

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).   

Показать взаимодействие живой и неживой природы.   

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.   

Сезонные наблюдения.   

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 
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сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней  

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман.   

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в  

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).   

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

«Конструирование» • Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между  

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни;  

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.).   

• Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.  

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и  

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и  

планировать создание собственной постройки.   

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и  

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

• Учить заменять одни детали другими.  

• Формировать умение создавать различные по величине и  

конструкции постройки одного и того же объекта.   

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять  

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

(в режимных  

моментах) 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования  

объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных  

эталонов, перцептивных действий.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства  
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познавательных действий.   

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования.   

Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым  

алгоритмом.   

Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.   

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и  

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус.   

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).   

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.   

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету.   

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый,  

шероховатый и т. п.).   

Совершенствовать глазомер.   

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая  

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность.   

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:  

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта.   

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)   

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

 Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 
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речь,  

сенсорные способности детей.   

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку).   

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Формирование  

элементарных  

математических  

представлений»  

(ФЭМП) 

 

Количество и счет.   

Развивать общие представления о множестве: умение формировать  

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.   

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.   

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 

1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному  

цифрой, определять пропущенное число.   

Знакомить с составом чисел в пределах 10.   

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).   

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет).   

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
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решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаком отношения равно (=).   

Величина.   

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.   

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.   

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.   

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).   

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью  

условной меры.   

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях.   

Познакомить с весами.   

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса,  

объема предметов) зависит от величины условной меры.   

Форма.   

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.   

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и  

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения 

не  

даются).   

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного  

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по  

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких  

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.;  

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их  

характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;  

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по  

контурным образцам, по описанию, представлению.   

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном на¬ 
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правлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).   

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.   

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.   

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз;  

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).   

Ориентировка во времени.   

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,  

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.   

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».   

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).   

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Занятие   

«Ознакомление с  

окружающим  

миром» 

Социальный мир  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.   

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями 

и учениками и т. д.).   

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.   

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям  

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.   

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять 

представления о родном крае.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями Липецкой 

области.   
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Углублять и уточнять представления о Родине — России.   

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна.   

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.  

Расширять знания о государственных праздниках.   

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии.   

Формировать элементарные представления об эволюции Земли  

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.   

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому  

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире  

(Декларация прав ребенка). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как  

достижении человечества.   

Предметный мир  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный,  

воздушный, водный).   

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы,  

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной.   

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы.   

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).   

Способствовать восприятию предметного окружения как творения  
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человеческой мысли.   

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл,  

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.   

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.).  

Природный мир  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках,  

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.   

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений.   

Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками,  

листьями, усами).   

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями  

окружающей среды.   

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и  

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными.   

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре¬  

смыкающихся.   

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).   

Расширять представления о насекомых.   

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут  

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях).   

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек  

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.).   

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).   

Развивать интерес к родному краю.   

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,  

механизаторов, лесничих и др.).   

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот.   

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
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рассказах и продуктивных видах деятельности.   

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.   

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения  

не дадут семян и др.).   

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.   

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы.   

Сезонные наблюдения.   

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго  

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря 

— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные  

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки - 

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами:  

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.   

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в  
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природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают  

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее  

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый  

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать  

желание помогать взрослым. 

«Конструирование» Видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их  

функциональное назначение.  

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные  

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.   

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять  

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.   

Конструирование из строительного материала.   

• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же  

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта).   

• Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как  

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение  

планировать процесс возведения постройки.   

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).   

Конструирование из деталей конструкторов.  

• Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.  

• Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.)  

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному  

замыслу.   

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого  

крепятся штифтами.   

• Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по  

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.   

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская  

площадка, стоянка машин и др.).   

• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
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пласт¬  

массовых конструкторах). 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

(в режимных  

моментах) 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов  

исследования объектов с помощью специально созданной системы  

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их  

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.   

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера,  

направленных на выявление скрытых свойств объектов.   

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с  

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность.   

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в  

познавательно-исследовательской деятельности.   

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные  

способности.   

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.   

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,  

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.   

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в  

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Проектная деятельность.   

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,  

творческую, нормативную).   

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми  
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соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме.  

 Дидактические игры.   

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.).   

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.   

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других  

участников игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать  

поставленную задачу.   

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).   

Развивать и закреплять сенсорные способности.   

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно--образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности 

 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

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

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
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литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Развитие речи» 

Развитие словаря  

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 запасок 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.  
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков  

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами;  

притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить  

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

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,  
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модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и  

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звук слоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового  

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе словно заданные гласные и 

согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие  

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трѐх-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой —звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

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

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно  

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 
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составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой  

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и 

сюжетные  

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», 

«На  

перекрестке», «Настройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с телѐнком», 

«Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», 

«Подарок». 

Интерес к  

художественной  

литературе  

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,  

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.   

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к  

литературным произведениям.   

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами.   

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.   

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи,  

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами.   

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же  

произведению.   

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Развитие речи» 

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми  

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами,  

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные  

единственного и множественного числа в именительном падеже и в  

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в  

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена  

существительные имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные  

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи  

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы,  

глаголы врезных временных формах, в том числе в форме 

будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, полдемонстрации действия, по картине; 
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распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных  

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию  

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной  

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой  

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов незаданные гласные и согласные 

звуки.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости  

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 

по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти  

звуков.  

Обучение грамоте  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики;  

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и  

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,  

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща сбуквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребус, 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.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших  

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по  

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих  

изображенному или последующих за изображенным событием.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,  

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У  

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», 

«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой 
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фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье 

ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», 

«На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Интерес к  

художественной  

литературе  

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.   

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.   

Продолжать совершенствовать художественно ¬речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).   

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.   

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

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

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
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предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Рисование» 

Предметное рисование.   

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы  

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений.   

• Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
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величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе  

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

• Учить передавать движения фигур.  

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить  

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали).   

• Закреплять способы и приемы рисования различными  

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым  

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем  

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,  

пачкающих рисунок.   

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой).   

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем  

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить 

с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.   

• Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.   

• в карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета.   

Сюжетное рисование.   

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей  

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных  

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).   

• Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие. 

Декоративное рисование.   

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,  
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закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов.   

• Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым  

решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки.  

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

• Включать городецкую и полхо-майданскую роспись в творческую  

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.   

• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).   

• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).   

• Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать  

декоративные ткани.   

• Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов  

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце).  

• Учить ритмично располагать узор.  

• Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Занятие   

«Лепка» 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  

пластилина и пластической массы.   

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые  

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их  

характерные особенности.   

• Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами.   

• Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке», др  

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев  

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.).   

• Развивать творчество, инициативу.  

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь  

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть  

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  
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• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с  

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать  

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.   

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.   

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам  

народного декоративно¬-прикладного искусства.   

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек  

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).   

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного  

искусства.   

• Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и  

углубленным рельефом, использовать стеку.  

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности  

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Занятие   

«Аппликация» 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на  

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из  

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,  

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,  

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

• С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения.   

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Занятие   

«Музыка» 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную  

отзывчивость на нее.  

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с  

классической, народной и современной музыкой.  

• Продолжать развивать музыкальные способности детей:  

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.   

• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных  

инструментах; творческой активности детей.   

Слушание.   

• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,  

песня).  

• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).   

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах  
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квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные 

и  

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).   

Пение.   

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в  

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо.  

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным  

сопровождением и без него.   

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому  

исполнению песен разного характера.  

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.   

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

• Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую  

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую  

плясовую.   

Музыкально-ритмические движения.   

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.   

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять  

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.   

• Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных  

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).   

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.   

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить  

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к  

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие  

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен,  

хороводов.   

Игра на детских музыкальных инструментах.   

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
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темп.   

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным  

самостоятельным действиям. 

Ознакомление с 

искусством  

(в режимных  

моментах) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.   
• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,  

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение  

выделять их выразительные средства.   
• Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,  

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и  

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения  
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,  

архитектура, театр).   

• Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального  
искусства.   

• Формировать умение выделять и использовать в своей  

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства  
выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных  

видов художественной деятельности.   

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,  
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной  

природы в картинах художников.   

• Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  
• Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг  

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).   

• Продолжать знакомить детей с архитектурой.  
• Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению  

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.   

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных  

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,  
украшения — декор и т. д.).   

• Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его  

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.   
• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать  

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,  

конструкций, украшающих деталей.   

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание  
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на  

курьих ножках), дворцов.   

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  
народного искусства».   

• Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,  

музыке и художественных промыслах.   
• Формировать у детей бережное отношение к произведениям  

искусства. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Рисование» 

Предметное рисование.  

• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с  

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 
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рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

• Совершенствовать технику изображения.  

• Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений  

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.   

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в  

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.).   

• Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для  

создания выразительного образа.  

• Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами  

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам  

создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.   

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при  

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при  

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.   

• Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы,  

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш.  

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.   

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,  

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).   

• Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например,  

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

• Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением  

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.   

• Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,  

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета  

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.).   



 58 

Сюжетное рисование.   

• Продолжать учить детей размещать изображения на листе в  

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).   

• Формировать умение строить композицию рисунка; передавать  

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты  

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.   

• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение  

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись, др.).   

• Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного  

декоративного искусства определенного вида.   

• Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной  

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.   

• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.   

 

Занятие   

«Лепка» 

Вид образовательной деятельности «Лепка»  

• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.   

• Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения  

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция).   

• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.   

Декоративная лепка.   

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить  

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),  

применять стеку.  

• Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор  

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 
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и  

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Занятие   

«Аппликация» 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с  

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).   

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из  

геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам на¬ родного искусства.   

• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги,  

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.   

• При создании образов поощрять применение разных приемов  

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки.  

• Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Занятие   

«Музыка» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать  

художественный вкус.   

• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и  

динамический слух.   

• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,  

развитию навыков движения под музыку.   

• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание.   

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в  

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством  

композиторов и музыкантов.   

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской  

Федерации.   

Пение.   

• Совершенствовать певческий голос и вокально-¬слуховую  

координацию.  
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• Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен  

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).   

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество.   

• Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве  

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать  

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого  

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения.   

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных  

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание.   

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,  

украинские и т. д.).  

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки  

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество.   

• Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных  

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).   

• Учить детей импровизировать под музыку соответствующего  

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и  

сердитый козлик и т. п.).   

• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.   

• Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях  

музыкальных образов.   

• Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению  

активности и самостоятельности.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.   

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении  

различных инструментов и в оркестровой обработке.   

• Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных  

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных  

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять  

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
Ознакомление с  

искусством  

(в режимных  

моментах) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный  

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и  

художественной деятельности.   
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• Формировать интерес к классическому и народному искусству  

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

• Формировать основы художественной культуры.  

• Развивать интерес к искусству.  

• Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности  

людей, о видах искусства (декоративно¬ прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).   

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать  

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства.   

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.  

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван Царевич на Сером 

волке») и др.   

• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя  

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).   

• Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской  

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).   

• Продолжать знакомить с народным декоративно-¬прикладным  

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать  

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных  

сооружений одинакового назначения.   

• Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и  

особенности деталей.   

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,  

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под  

куполом) и т. д.   

• Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности  

местности, в которой живут дети.   

• Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в  

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои.  

• Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек.   

• Поощрять стремление изображать детали построек (наличники,  

резной подзор по контуру крыши).  

• Расширять представления детей о творческой деятельности, ее  

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной  
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деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор,  

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра,  

архитектор, т.п).   

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение  

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах  

деятельности.   

• Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).   

• Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение  

различать народное и профессиональное искусство.   

• Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).   

• Расширять представления о разнообразии народного искусства,  

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).   

• Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное  

отношение к произведениям искусства.  

• Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности  

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

 

Образовательная деятельность 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 подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

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

нездоровья. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Физическая  

культура» 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно  

выполнять движения.   

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать  

быстроту, силу, выносливость, гибкость.   

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от  

опоры.  

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и  

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе.  

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на  

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).   

• Учить ориентироваться в пространстве.  

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам.   
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• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к  

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.   

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать  

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами  

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Формирование  

начальных  

представлений о  

здоровом образе  

жизни  

(в режимных  

моментах) 

Расширять представления об особенностях функционирования и  

целостности человеческого организма.   

• Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и  

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах)  

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.   

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.   

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения).  

• Воспитывать сочувствие к болеющим.  

• Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

• Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

• Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание  

заниматься физкультурой и спортом.   

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского  

движения.  

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения  

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
Раздел Задачи по освоению образовательных областей 

Занятие   

«Физическая  

культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.   

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь  

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.   

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое  

покрытие, в длину и высоту с разбега.   
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• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по  

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.   

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость,  

ловкость, гибкость.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом  

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в  

пространстве.   

• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного  

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними.  

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:  

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,  

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,  

фантазию.   

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным  

достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться  

в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Формирование  

начальных  

представлений о  

здоровом образе  

жизни  

(в режимных  

моментах) 

 

 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем  

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

• Формировать представления о значении двигательной активности 

в  

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

• Формировать представления об активном отдыхе.  

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе  

закаливающих процедур.  

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в  

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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 

фактором 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 взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется 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 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

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 работник 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 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует 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 
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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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги:   

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми.   

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения.   

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.   

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным.   

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.   

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия.   

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.   

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками:  

 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.   

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.   

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности.   

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность и пр.).   

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности   

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:   

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).   

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях.   

 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации.   

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).   

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей.   
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 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, 

предпочтений.   

Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью.  

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.   

 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно- продуктивный опыт.   

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера.   

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей 

в разных видах деятельности:   

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник.   

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки.   

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.   

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях 

и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр.   

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового).   

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников   

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности.   

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия 

и пр.) из разных источников.   

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям.   

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.   

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей в дошкольном возрасте 4 года – 7(8) лет:  

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);   

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

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

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу  ребѐнка;   

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных  

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

музыкальных инструментах).   

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

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

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы).   

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей:  

 1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

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

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

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

предметно-схематическую модель);   

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

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

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

(применение представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование).   

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает  

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты.   

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс 

методов.  

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные;  
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- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

   - реальные и виртуальные.   

 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей:  

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

занятий с мячом и другое);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и  

другое);  

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

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки,  

видеофильмы и другое);  

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

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

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);  

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

аудиокниги, иллюстративный материал);  

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

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

конструирования);  

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое).  

 ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.   

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

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

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка 

в образовательном процессе. При выборе форм, методов, средств реализации 

Программы педагог учитывает субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес 

к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 

видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество 

в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 

педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Формы, способы и методы реализации Программы для группы 

компенсирующей направленности 
 

Формы Методы Способы Средства 

- занятия  

 

-Подгрупповые  

занятия с учителем –  

логопедом  

 

-Индивидуальные  

занятия с учителем  

-Беседы   

 

-Наблюдения   

 

-Чтение  

художественной  

литературы  

 

- Побуждение  

познавательной  

активности детей  

 

- Создание  

творческих  

игровых ситуаций  

 

- Комплексно- 

тематический 

подход  

 

- Использование 

ИКТ – технологий  

(мультимедиа  

презентаций,  
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логопедом  

 

-Индивидуальные  

занятия с 

воспитателем  

 

 - Логопедические  

пятиминутки  

 

 - Совместная  

деятельность детей и  

взрослых  

 

 - Самостоятельная  

деятельность детей   

 

- Диагностика  

индивидуального  

развития детей  

(диагностика 

речевого  

развития)   

 

- Режимные 

моменты 

 -Игровые и  

дидактические  

упражнения  

 

 -Проведение  

опытов и  

экспериментов и  

их фиксация   

 

-Проблемная  

ситуация  

 

  

- Постепенное  

усложнение  

речевых и  

речемыслительных  

задач  

 

- Повторение  

усвоенного  

материала  

- введение в игры  

более сложных  

правил  

 

- Артикуляционная  

и пальчиковая  

гимнастика 

коррекционных  

мультимедийных  

программ)  

 

- Использование  

игровых  

технологий  

 

- Интеграция усилий 

специалистов  

 

- Создание  

соответствующей  

развивающей  

предметно  

пространственной  

среды 

 

 

 

 

 

 



Образова- 

тельная 

область 

Формы реализации Программы Способы  

реализации  

Программы 

Методы   

реализации  

Программы 

Приѐмы   

реализации  

Программы 

 Совместная  

деятельность 

Самостоятельна

я  

деятельность 

Взаимодействие с семьѐй    

Физическ

ое 

развитие 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры с  

правилами  

Игровые упражнения 

и  

двигательные паузы  

Соревнования и  

праздники эстафеты  

Физкультминутки   

Дни здоровья 

Реализация  

проектов  

Гимнастика после сна  

Закаливающие  

процедуры  

 Двигательная  

активность на 

прогулке  

Динамические паузы 

Игра  

Игровые  

упражнения  

Игровые  

упражнения и  

двигательные  

паузы  

Соревнования  

эстафеты  

Двигательная  

активность на  

прогулке 

1. Изучение условий  

семейного воспитания через  

анкетирование.  

2.Создание условий для  

укрепления здоровья и  

снижения заболеваемости  

детей в ДОУ и семье.  

3.Организация  

целенаправленной работы по  

пропаганде здорового образа   

жизни среди родителей.  

4.Ознакомление родителей с  

содержанием и формами  

физкультурно- 

оздоровительной работы в  

ДОУ.  

5.Пропаганда и освещение  

опыта семейного воспитания  

по физическому развитию  

детей и расширения  

представлений родителей о  

формах семейного досуга.  

6.Определение  и  

использование  

здоровьесберегающих  

технологий. 

Проектная  

Игровая  

Практическая  

Соревновател

ьная  

деятельность 

Словесный   

Наглядный  

Практический  

Метод  

мотивации и  

стимулирования 

Показ предметов   

Показ образца  

Показ способа  

действий  

Использование  

ТСО  

Вопросы  

Указания  

Пояснения  

Объяснения  

Пед.оценка  

Беседа  

Создание 

игровых  

ситуаций  

Внезапное  

появление  

объекта  

Выполнение  

игровых 

действий  

Загадывание и  

отгадывание  

загадок  

Элементы  

соревнований  

Создание 

игровых  

ситуаций 
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Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Игра  

Игровые ситуации  

Чтение  

Проект  

Беседы  

Рассказы  

Мастерская 

Игра   

Дежурство  

Поручения  

Самообслужива- 

ние  

Продуктивная  

деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Драматизация 

1.Привлечение родителей к  

участию в детских  

праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

2.Анкетирование родителей.  

3.Привлечение родителей к  

совместным мероприятиям  

по благоустройству  и  

созданию условий в группе и 

на участке.  

4.Изучение и анализ детско- 

родительских отношений с  

целью оказания помощи  

детям.  

5.Беседы с детьми с целью  

формирования уверенности в 

том, что их любят и о них  

заботятся в семье.  

6.Повышение правовой  

культуры родителей.  

7.Создание фотовыставок,  

Фотоальбомов. 

 

Проектная  

Игровая  

Практическая  

Исследовател

ьская  

Информацион

ная  

деятельность 

Словесный   

Наглядный  

Практический  

Метод  

приучения к  

положительным  

формам  

общественного  

поведения  

Методы  

мотивации и  

стимулирования  

развития 

Показ предметов   

Показ образца  

Показ способа  

действий  

Использование  

ТСО  

Вопросы  

Указания  

Пояснения  

Объяснения  

Пед.оценка  

Беседа  

Создание 

игровых  

ситуаций  

Внезапное  

появление  

объекта  

Выполнение  

игровых 

действий  

Загадывание и  

отгадывание  

загадок  

Элементы  

соревнований  

Создание 

игровых  

ситуаций  
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Речевое 

развитие 

Игра  

Игровые ситуации  

Чтение  

Проект  

Беседы  

Рассказы  

Загадки  

Рассматривание  

иллюстраций  

Продуктивная  

деятельность  

Работа в книжном 

уголке   

 Досуги, праздники,  

развлечения  

Разучивание Речевые  

задания и упражнения 

–  

Артикуляцион.  

гимнастика   

Самостоятельная  

художественно -  

речевая  

деятельность  

детей   

Продуктивная  

деятельность  

детей  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

1.Информирование  

родителей о содержании  

деятельности ДОУ по  

развитию речи, их  

достижениях и интересах.  

2.Индивидуальные  

консультации с родителями,  

где анализируется речевое  

развитие ребѐнка, умение  

общаться со сверстниками.  

Выявление причин  

негативных тенденций и  

совместный с родителями  

поиск путей их преодоления.  

3.Открытые мероприятия с  

детьми для родителей.  

4.Тематические  

литературные и  

познавательные праздники  

с участием родителей.  

5.Совместное формирование  

библиотеки для детей  

(познавательно- 

художественная литература,  

энциклопедии). 

Проектная  

Игровая  

Практическая  

Исследовател

ьская  

Информацион

ная  

деятельность 

Словесный   

Наглядный  

Практический  

Информационно 

-рецептивный  

метод  

Методы  

мотивации и  

стимулирования  

развития  

Репродуктивный  

метод 

Показ предметов   

Показ образца  

Показ способа  

действий  

Использование  

ТСО  

Вопросы  

Указания  

Пояснения  

Объяснения  

Пед.оценка  

Беседа  

Создание 

игровых  

ситуаций  

Внезапное  

появление  

объекта  

Выполнение  

игровых 

действий  

Загадывание и  

отгадывание  

загадок  

Элементы  

соревнований  

Создание 

игровых  

Ситуаций 
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Художест

венно-

эстетичес

кон 

развитие 

Игра  

Игровые ситуации  

Чтение Проект  

Беседы Рассказы  

Мастерская  

Коллекционирование  

Слушание  

Театрализованная  

деятельность 

Просмотр  

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных 

фильмов -  

Рассматривание  

иллюстраций в 

детских  

книгах, репродукций  

Рассматривание  

предметов искусства  

Экспериментирование 

с  

материалом 

Рисование  

Аппликация Лепка  

Художественный труд   

Конкурсы Выставки  

работ декоративно -  

прикладного 

искусства  

Досуги, праздники,  

развлечения 

Самостоятельно 

е  

художественное  

творчество  

Игра  

Придумывание  

простейших  

танцевальных  

движений  

Инсценирование  

содержания  

песен, хороводов  

Музыкально- 

дидактические  

игры  

Игры- 

драматизации  

Экспериментиро 

вание со звуками 

1.Организация и проведение  

конкурсов и выставок  

детского творчества.  

2.Анкетирование родителей 

с  

целью изучения их  

представлений об  

эстетическом воспитании  

детей.  

3.Организация тематических  

консультаций, папок- 

передвижек по разным  

направлениям  

художественно- 

эстетического воспитания   

4.Открытые мероприятия с  

детьми для родителей.  

5.Проведение праздников и  

досугов с привлечением  

родителей. 

Проектная  

Игровая  

Практическая  

Исследовател

ьская  

Информацион

ная  

деятельность 

Словесный   

Наглядный  

Практический  

Информационно 

-рецептивный  

метод  

Методы  

мотивации и  

стимулирования  

развития 

Показ предметов   

Показ образца  

Показ способа  

действий  

Использование  

ТСО  

Вопросы  

Указания  

Пояснения  

Объяснения  

Пед.оценка  

Беседа  

Создание 

игровых  

ситуаций  

Внезапное  

появление  

объекта  

Выполнение  

игровых 

действий  

Загадывание и  

отгадывание  

загадок  

Элементы  

соревнований  

Создание 

игровых  

ситуаций 

Познавате Игра  Игры  1.Индивидуальные  Проектная  Словесный  Показ предметов   
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льное 

развитие 

Игровые ситуации  

Чтение  

Проект  

Беседы  

Рассказы  

Создание коллекций,  

музейных экспозиций  

Эксперимент  

Исследование  

Проблемно-

поисковые  

ситуации  

Рассматривание   

Наблюдение   

Прогулка   

Досуги, праздники,  

развлечения 

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментиро 

вание  

Исследовательск 

ая деятельность  

Конструировани 

е   

Развивающие  

игры  

Моделирование   

Создание  

коллекций  

Эксперимент  

Исследование  

Проблемно- 

поисковые  

ситуации   

консультации с родителями,  

где анализируется  

интеллектуальная   

активность ребѐнка, его  

работоспособность, развитие  

речи, умение общаться со  

сверстниками. Выявление  

причин негативных  

тенденций и совместный с  

родителями поиск путей их  

преодоления.  

2.Открытые мероприятия с  

детьми для родителей.  

3.Совместные досуги,  

праздники, музыкальные и  

литературные вечера на  

основе взаимодействия  

родителей и детей.  

4.Организация совместных  

выставок «Наши увлечения»  

с целью формирования у  

детей умения  

самостоятельно занять себя и  

содержательно организовать  

досуг.  

5.Совместные выставки игр- 

самоделок с целью  

демонстрации вариативного  

использования бросового  

материала в познавательно- 

трудовой деятельности и  

детских играх 

Игровая  

Практическая  

Исследовател

ьская  

Информацион

ная  

деятельность 

Наглядный  

Практический  

Исследовательск 

ий метод  

 Частично –  

поисковый  

Проблемного  

изложения  

Эвристический  

метод  

Методы  

мотивации и  

стимулирования 

Показ образца  

Показ способа  

действий  

Использование  

ТСО  

Вопросы  

Указания  

Пояснения  

Объяснения  

Пед.оценка  

Беседа  

Создание 

игровых  

ситуаций  

Внезапное  

появление  

объекта  

Выполнение  

игровых 

действий  

Загадывание и  

отгадывание  

загадок  

Элементы  

соревнований  

Создание 

игровых  

ситуаций 
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Примерный перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 

 

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (включительно) 

проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25  минут, 

по 4 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и по 3 индивидуальных занятия с 

педагогом – психологом для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиНом 

недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область  

Направление деятельности 

Количество  

занятий в  

неделю 

«Речевое развитие».   

Логопедическое занятие с учителем-логопедом    

4 

«Речевое развитие»  

 

2 

«Познавательное развитие».   

Познавательно-исследовательская деятельность   

1 

«Познавательное развитие».   

Развитие математических представлений 

1 

«Художественно эстетическое развитие»  

Рисование 

2 

«Художественно-эстетическое развитие». Лепка/аппликация 1 

«Художественно-эстетическое развитие».   

Музыкальное развитие   

2 

«Физическое развитие».  

 Физическая культура 

2 

итого 15 

 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 4 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

 

 

Образовательная область  

Направление деятельности 

Количество  

занятий в  

неделю 

«Речевое развитие».   

Логопедическое занятие с учителем-логопедом    

4 

«Речевое развитие»  

 

2 

«Познавательное развитие».   

Познавательно-исследовательская деятельность   

1 

«Познавательное развитие».   

Развитие математических представлений 

2 
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«Художественно эстетическое развитие»  

Рисование 

1 

«Художественно-эстетическое развитие». Лепка/аппликация 1 

«Художественно-эстетическое развитие».   

Музыкальное развитие   

2 

«Физическое развитие».  

 Физическая культура 

2 

итого 15 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации  

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как  

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности по мере необходимости 

дополнительно создаются развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают  

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма  

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В  

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в ДОО и дома.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с 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. 
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей 

с ТНР: 

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

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация : 

 стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; круглые 

столы, тренинги, мастер-классы 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Добрая дорога 

детства» 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

По годовому плану 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

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

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
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беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

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

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
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учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 
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При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

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

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

вступительной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

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

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

грамматических отношений.  

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

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
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первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 

с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

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

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. 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). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 
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- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, 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 российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство МОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

2.6.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 



 96 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами; 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания: патриотическое, духовно – нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое 

 

Патриотическое направление воспитания 
1. Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2. Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3. Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

4. Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины.  

 

Духовно-нравственное направление воспитания 
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1. Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

2. Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно - нравственного 

направления воспитания.  

3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно - смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.  

 

Социальное направление воспитания 

1. Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  

2. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3. В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4. Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.   

 

Познавательное направление воспитания 

1.Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2. Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3. В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание осуществляется в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

4. Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2. Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3. Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  
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Трудовое направление воспитания 
1. Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

2. Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания 

1. Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

2. Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

3. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

 

Целевые ориентиры воспитания 

1. Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2. В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Духовно  

нравственное  

Жизнь, милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

 

2.6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.7.3.1 Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МОУ Детский сад № 359, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

Это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МОУ Детский сад № 359. 
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Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны нормативные 

локальные акты основные из них:    

- Положение о нормах профессиональной этики,   

- Коллективный договор,   

- Устав,   

- Правила внутреннего трудового распорядка,   

- Договор с родителями. 

 

Основные характеристики Детский сад № 359  (далее – ДОУ) 

 

Основные 

характеристики 

уклада 

Содержание 

цель и смысл 

деятельности ДОУ, 

его миссия 

разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом 
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОУ 

Принципы жизни и воспитания в МОУ Детский сад № 359  соответствуют 
основным принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

образ ДОУ, 

особенности, 

внешний имидж 

Образ МОУ, особенности, внешний имидж 
Детский сад № 359 с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающаяся дошкольная образовательная организация, в  

которой сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 
Индивидуальность нашего детского сада проявляется:  

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе  

единомышленников.  
2. В создании комфортных условий в детском саду.  

3. В традициях детского сада, среди которых:  

празднование дня рождения детского сада;  

празднование Дня Знаний;  
проведение дней Открытых дверей для родителей.  

Детский сад № 359 располагается в двухэтажных зданиях на ул. 

Алексеевской 21а, на ул. Петроградской 2а, ул. Степная 10. В холлах 
Почетное место занимают  «Достижения ДОУ» (грамоты, благодарности, 

дипломы, благодарственные письма и т.д.).  

Особенность и красоту интерьеру холлов придают сменные выставки 
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детских работ. В групповых ячейках детского сада организуются 
тематические выставки детских творческих работ, выполненных 

самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Для удобства посетителей в ДОУ имеются 
информационные указатели и таблички с названием групп, кабинетов.  
Сотрудники дошкольного учреждения имеют среднее специальное и высшее 

образование. Каждый сотрудник имеет свой профессиональный имидж. 

Имидж педагога – общепринятый деловой стиль. Младший обслуживающий 
персонал объединяет общий имидж (фирменная одежда).  

 

отношение к 
воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия  

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения  

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников  

совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,  

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Отношение родителям (законным представителям) 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 
обучающихся.  

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 
Профессионализм педагогов предполагает, что педагог имеет право 

следовать за пожеланиями родителей только в границах и пределах 

разумного и допустимого с точки зрения возрастной психологии и 

педагогики. Определѐнная твѐрдость позиции в сочетании с 
дипломатичностью манер совершенно необходима для того, чтобы ДОУ 

сохраняла качество работы. 

Отношение к сотрудникам 

Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи 
коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный 

эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, 

уважать себя и свою профессию, понимать ее социальную значимость, 
обеспечивать профессиональную взаимопомощь и поддержку. 

Ключевые правила 

ДОУ 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекс 

профессиональной 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.   

 - Аккуратный и собранный внешний вид.  
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 - 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. 

Традиции и ритуалы 

в ДОУ 

Традиции на уровне ДОУ 

Оформление альбома с историческими фотографиями строительства и 

первых лет работы ДОУ, первых руководителей и педагогов,  которые уже 
вышли на пенсию. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию  

социально-коммуникативных навыков.  

Традиционным является проведение мероприятий, посвященных:  
- явлениям нравственной жизни ребѐнка  «День города»;  

- общественно–политическим праздничным событиям: «День народного 

единства», «День матери», «День защитника Отечества, «Международный 
женский день», «День Победы», «День семьи», «День пожилого человека»;  

- сезонным праздникам: «Осенины», «Новый год», «Масленица», «День 

защиты детей»;  

- тематическим событиям: «День Здоровья», «День открытых дверей», 
«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Неделя 

экологии»;  

- общественно-полезным и экологическим акциям «Кормушка для птиц», 
«Накорми птиц зимой», «Открытка для ветерана», «Окна победы»,  

«Трудовой десант». 

- наиболее важным профессиям: «День дошкольного работника»,  
«День учителя», «День повара», «День медицинского работника». 

Традиции на уровне групп  
Созданию благоприятного социально-психологического микроклимата в 

группе способствуют традиции, которые порождают самостоятельные 
проявления доброжелательности со стороны детей. 

Ежедневные традиции: 

1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, выходя 
навстречу им в раздевальное помещение; здоровается с ними и выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Важно сразу сказать ребенку, что 

его прихода ждут другие дети. 

2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает в круг группу 
и приветствует всех детей; выражает радость по поводу, что все собрались, и 

желает вместе весело и интересно провести день. Обсуждает содержание 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 
учитывает пожелания и предложения детей. 

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель 

вместе со всеми детьми кратко подводит итог. Говорит что-то хорошее о 

каждом ребенке. Каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 
том, что было для него самым важным в прошедшем дне. Воспитатель 

особое внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к дальнейшему 
совершенствованию этих работ. 

Еженедельные и ежемесячные традиции: 

Традиция «Утро радостных встреч». 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных 
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дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция-ритуал «Круг хороших воспоминаний» 
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 
вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло сегодня. После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. Самым 

главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что-то 
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Традиция «Сладкий вечер». 

 Это традиционное мероприятие проводится во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребенка 

старшего дошкольного возраста, данное мероприятие можно проводить в 
форме чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринужденная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в 
данный момент. Помните, что эта традиция не подразумевает 

предварительного планирования педагогом темы и не должна превращаться 

в образовательное мероприятие. 

Традиция «Встречи с интересными людьми» 

Такие встречи организуются раз в месяц, во второй половине дня. 

Подготовка мероприятия предусматривает параллельную работу, с одной 

стороны с детьми, с другой -  со взрослыми. 
Воспитатель пробуждают интерес детей к предстоящей встречи и теме: 

совместно оформляют тематические выставки, беседуют с детьми о том, 

чтобы они хотели узнать у человека, с которым планируется встреча.  
В тоже время педагоги обращают внимание взрослого на то, что у встречи 

должен быть положительный эмоциональный фон. Обсуждается тема и 

содержание рассказа, его длительность, формы активизации детей. 

Традиция-ритуал «День рождения».  
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого  именинника. Он может включать особые элементы 

костюма – плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные 
песенки для мальчика и для девочки. 

особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОУ 

Родина: Патриотические уголки. Карта России. Карта Волгоградской 

области. Государственные символы РФ. Лэпбуки: «День России», «День 

флага», «Моя Родина – Россия» и др.  
Семья: Фотоколлажи «Семья». Творческие совместные поделки. Уголки для 

родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам о семье («День 

матери», «День отца», «День пожилого человека», «День семьи»).  
Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах.  

Труд: Уголки дежурства.   

Культура: Полочка красоты (в группах).Набор картинок «Правила 

поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре» и др. 
Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в 

помещении. Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. 

Музыкальный зал.   
Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. центр 
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«Логика и математика», уголок шашек и др.  
Здоровье: Центры здоровья. Стенды, плакаты о здоровом образе жизни. 

Спортивная площадка. Центры ОБЖ. Площадка ПДД.  

Тематические центры по ПДД. Уголки уединения.  
Природа: Приборы  для наблюдений за природными явлениями, живимыми 

и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств 

объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и 
других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). 

Приспособления для углубления представлений о характерных явлениях 

природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 
листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и 

человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

 

 Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цели и задачи воспитания. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности,  

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой - 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения ребенка 

к окружающему миру. 

Подразделяем  воспитывающую  среду  следующим  образом:  

-  предметно-пространственное  окружение,  

-  поведенческое  

-  событийное  

-  информационное  культурное. 

Предметно-пространственное  окружение  дошкольника  (обустройство помещений  

детского  сада,  групп,  двора  детского  сада,  спортплощадок соответствует  требованием  

ФГОС ДО.  

Поведенческая  среда  детского  сада  рождается  как  некая  единая  карта поведения,  

свойственного  дошкольнику  в  МОУ,  за  счет  доминирования  тех или  иных  поведенческих  

форм,  установившиеся  в  детском  саду:  интонации  в обращении,  мимика  и  жесты  при  

беседе,  позы  при  диалоге,  характер  совместной деятельности  детей  и  педагогов,  

отдельные  поступки  дошкольников, протекающие  конфликты  и  их  разрешение,  а  также  

время  от  времени возникающие  сложные  ситуации  этического  порядка.  

Событийное  окружение  —  это  совокупность  событий,  попадающих  в  поле 

восприятия  воспитанника,  служащих  предметом  оценки,  поводом  к  раздумью  и 

основанием  для  жизненных  выводов.  Событие -  это  захватывающая,  достаточно 

длительная  (от  нескольких  дней  до  нескольких  недель)  игра,  где  участвуют  все, и  дети,  

и  воспитатели.  Причем  взрослые  и  дети  в  игре  абсолютно  наравне, а  «руководят»  всем  

дети.  Задача  взрослого  найти  и  ввести  в  детское  сообщество такую  проблемную  

ситуацию,  которая  заинтересует  детей  и  подтолкнет  их  к поиску  решения.  А  уж  как  

будет  разворачиваться  ситуация,  что  дальше  будет происходить,  зависит  в  первую  

очередь  от  творческой  фантазии  детей.  
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Современное  информационное  окружение  дошкольника  нашего  детского сада  

включает  в  себя:  образовательные  информационные  ресурсы  (обучающие программы),  

интерактивные  игры  по  всем  направления  воспитания, телепродукцию  (мультфильмы,  

кино,  теле-  и  радиопередачи,  презентации), художественные  произведения  (литература,   

музыка,  театр,  рисунок),  а  также Интернет  (как  источник  информации,  кумулирующий  

все  указанное  выше  на сайт  нашего  детского  сада). 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

 

 Общности образовательной организации   

Общности МОУ– система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых 

всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МОУ Детский 

сад № 359. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности (Педагогический совет, ППк, творческие 

группы, которые создаются для решения задач воспитания). 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МОУ Детский сад 

№ 359  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу (Совет МОУ, могут 

создаваться инициативные группы для решения задач воспитания). 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

 Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Приобщение к ценностям Задачи 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

«Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», 
«Труд» 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным 
традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и 

«Природа» 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных 

народов России независимо от их этнической 
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принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Культура», «Красота»  владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 
красиво (на правильном, богатом, образном языке); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа» 
 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров 

и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации 
внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 
и взрослыми); 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Жизнь», «Здоровье»  формирование у ребѐнка возраст сообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим 
упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств; 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации Программы воспитания работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества участников образовательных отношений МОУ Детский сад № 359.  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 

традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 
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соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями (законными представителями) 

является одним из основных принципов дошкольного образования.   

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей 

(законными представителями) в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример   –     все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

дошкольной организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду.  

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

дошкольного возраста невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Основные формы и содержание работы с родителями (законными 

представителями):  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, 

а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.    

3. Совместный спортивные праздники. Широко вошли в практику нашего детского сада 

спортивные праздники «23 февраля», Олимпийские игры, «Мама, папа, я – спортивная семья» 

и т.д. Совместная деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, партнерских и 

доверительных отношений родителей и детей. Они благотворно влияют на взаимоотношения 

между семьѐй и коллективом сада.  

4. Неделя «Здоровья». В детском саду увеличиваются различные формы пропаганды 

ЗОЖ, режим дня наполняется играми, развлечениями, увеличивается время пребывания детей 

на свежем воздухе. В течение недели проводим физкультурный праздник или досуг. 

Желающие родители могут принять активное участие во всех мероприятиях.  

5. «Лучики». На протяжении уже многих лет в ДОУ выпускается электронная газета 

для родителей «Лучики». Из материалов газеты родители узнают о событиях в жизни детского 

сада. Все значимые мероприятия еженедельно освещались в разделе «Новости» сайта 

учреждения.  

6. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей (законных 

представителей) в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей (законных представителей) по поводу 

проведѐнной деятельности.  

7. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей (законных представителей) в 

обсуждение предъявленной темы. Участники  

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.    

8. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями (законными представителями). Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  
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7. Праздники, выставки, конкурсы. Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

(законными представителям и мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

8. Родительский клуб «Добрая дорога детства». В рамках данной формы 

сотрудничества родители (законные представители) и педагоги (часто при участии детей) 

делятся педагогическим, семейным опытом по вопросам воспитания и обучения  детей.   

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

10. Совместные проекты - вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс.  

        11. Информационно-деловое оснащение по различным направлениям деятельности ДОУ 

(единый и групповой стенды; сайт детского сада; - плакаты различной тематики 

(противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др); папки-

передвижки, памятки, буклеты; - видеофильмы и презентации с записью образовательной 

деятельности, праздников и других воспитательно-образовательных мероприятий). 

 

 События образовательной организации 

Образовательное событие и его воспитательная ценность 

Образовательное событие -  это новая форма деятельности детей и взрослых. 

Воспитательная ценность:  
- общая заинтересованность детей и взрослых в происходящем; 

- эмоциональное сближение детей и взрослых; 

- совместное участие, совместные действия детей и взрослых во времени и пространстве. 

Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально - 

ответственной личности в процессе освоения новых способов взаимодействия детей и взрослых 

Задачи: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность в процессе коллективной 

продуктивной деятельности; 

- развивать умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Событийным может быть организованное мероприятие, также и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым.   

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

События ДОУ включают:  

- проекты воспитательной направленности;  
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- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках  

которой, возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени  

пребывания ребѐнка в ДОУ.  

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого 

плана:  

• развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического 

мышления);  

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

• развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному 

усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной 

картины мира). 

Совместная деятельность предполагает:  

• индивидуальную,  

• подгрупповую,  

• групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде занятий, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии 

любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия.  

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми направления:  

• проектная деятельность;  

• познавательно-игровая деятельность;  

• трудовая деятельность;  

• объединения детей по интересам;  

• кружковая деятельность.  

В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми существуют различные 

методы взаимодействия с ними. Самые распространѐнные виды совместной деятельности:  

• взаимодействие в игровой деятельности;  

• взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) деятельности;  

• особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода.  

 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ относятся:  

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;  

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  



 112 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное),  

• экскурсии (в общеобразовательную организацию и т.д.), посещение спектаклей, 

выставок;  

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ 

определяют партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу 

совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое требование реализации 

ФГОС ДО. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда включает:  

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

• условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

знаки и символы государства, региона, города-героя Волгограда и ДОУ, отражающие 

региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОУ, размещены в вестибюле главного входа в здание и в помещениях каждой 

возрастной группы, где, в соответствии с возрастом детей расположены материалы 

отражающие основные направления педагогической работы по воспитанию патриотизма: 

«Семья», «Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», 

«Воспитание любви и уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица нашей 

Родины». В патриотическом уголке находятся герб и флаг России, портрет президента, слова и 

диск с записью гимна, фото родного города, его достопримечательностей и улиц. Литература 

по данной тематике, карты России и родного города, глобусы, книги с народными костюмами, 

иллюстрационный материал краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», «Каким 

был наш город в прошлом». Всѐ выше перечисленное позволяет развивать интерес к русским 

традициям и промыслам, чувство уважения к другим народам;  

          эколого-развивающая среда включает в себя следующие компоненты:  

• экологические уголки в группах с мини – лабораториями;  

• энциклопедическая и детская художественная литература о природе;  
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• различные породы деревьев, кустарников, огороды, цветники на прогулочных участках.  

  Описанные компоненты среды, также, обеспечивают ребѐнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;      

решая задачи коммуникативного развития дошкольников: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, с целью сплочения детского 

коллектива, создания позитивного эмоционального настроя, атмосферы группового доверия и 

принятия, в группах созданы уголки приветствия - приходя в детский сад, ребенок 

переворачивает свое фото лицом к окружающим, таким образом заявляя о своѐм присутствии 

в группе. В содержании игры выражено более или менее глубокое проникновение ребенка в 

отношениях и деятельности людей. Ребѐнок моделирует их в сюжетно-ролевой игре, которая 

становится для него ведущей деятельностью. Играя, он учится общаться со взрослыми  

сверстниками. В игровых уголках групп имеются игровые модули: «Кухня», «Больница», 

«Магазин», размещены атрибуты к играм: «Семья», «Автопарк», «Почта» и другие, для 

развития диалогического общения используются настольно-печатные, дидактические игры, 

такие как лото, домино, игры с правилами;  

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей, позволяют детям 

почувствовать рассматривая семейные альбомы, находящиеся в уголке книги, знакомство с 

произведениями детской художественной литературы, общение с родителями в процессе 

реализации педагогических, творческих и образовательных проектов, совместных праздниках 

и других мероприятиях;  

 в целях обеспечения ребѐнку возможности посильного труда, а также формирования  

представлений о ценности труда в жизни человека и государства, в ДОУ имеются детский 

рабочий инвентарь (лопатки, совочки, ведерки, лейки, тазики, фартуки и нарукавники), 

иллюстративные материалы демонстрационные и раздаточные- картины и картинки, 

иллюстрации о профессиях, дидактические игры для ознакомления с трудом взрослых;  

Наличие в ДОУ спортивного зала, оборудованного необходимыми пособиями, 

спортивной площадки на участке ДОУ, а также уголков физкультуры и движений в групповых 

помещениях, оснащѐнных шведскими стенками, мячами, кеглями, скакалками и другими 

пособиями, в том числе нетрадиционными, выполненными руками воспитателей и родителей 

воспитанников (мягкие модули, дорожки для профилактики плоскостопия и др.),  

обеспечивают ребѐнку возможность заниматься физкультурой, укреплять здоровье, помогают 

раскрывать смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

возможность погружения ребенка в культуру России, знакомства с особенностями  

традиций многонационального российского народа обеспечивается внесением элементов  

народного прикладного творчества в жизнь детского сада: в каждой возрастной группе есть 

народные игрушки (деревянные, тканевые), предметы народно-прикладного искусства на 

«полочках красоты», детские стульчики в музыкальном зале с хохломской росписью, 

украшает зал расписной самовар и хохломская деревянная посуда, с раннего возраста 

воспитателя используют народный фольклор (песенки, потешки, присказки) при организации 

режимных моментов, для каждого возраста подобраны книги русских народных сказок и 

литературных произведений, а также произведений других народов, населяющих нашу страну.   

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и 

игрушек для РППС ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

  

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  
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• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий,  

занятий в рамках дополнительного образования; проведение на базе организаций-

партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности;  

• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Волгоградская 

государственна

я академия 

последипломно

го образования 

Курсы  повышения квалификации  По плану ДОУ,  

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

ГБОУ СПО 

(Волгоградский 

педагогический 

колледж) 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

По плану 

Волгоградского 

педагогичес- 

кого  колледжа 

МОУ СШ №106   

г. Волгограда 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 

учреждения № 

21, № 140 

В рамках сетевого взаимодействия. 

Проведение методических недель, 

консультации, обмен опытом, детские 

мероприятия. 

По плану УО, по мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

№31 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь

т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Аренда помещений для проведения 

спортивных занятий 

По плану комитета 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств №8 

Посещение концертов 

учеников музыкальной школы 

По плану 

музыкальной школы 

Детская 

библиотека 

№ 1 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

По плану 

Комплекс 

культуры и 

отдыха 

Советского 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для 

детей, выставки детских рисунков, 

концерты 

По плану на год 
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района 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

В течение года 
Б

ез
о

п
а
сн

о
ст

ь
 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ы
е 

о
р

г
а

н
и

за

ц
и

и
 

ТПМПК Своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и(или) 
психическом развитии и (или) отклонениями 

в поведении. 

В течение года  

 

2.6.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 Кадровое обеспечение 

ДОУ  укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.  руководящими, 

педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно  Единому   квалификационному  справочнику  должностей руководителей,  

специалистов  и  служащих:  

—  педагогические  работники:  воспитатели  (включая  старшего),  учитель- логопед,  

учитель-дефектолог, педагог-психолог,  музыкальные  руководители,  инструктор  по 

физической  культуре.  

—  учебно-вспомогательный  персонал: помощники воспитателей. 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 

 
Наименование 
должности (в 

соответствии со 

штатным 
расписанием ОО) 

Функции 

Заведующий • управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
• создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность; 

• проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за учебный год; -
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников ОО 

по вопросам воспитания. 

• утверждает воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

• регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

• ведет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 
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Старший 
воспитатель 

• организует воспитательный процесс в ДОО; 
• разрабатывает кодекс этического поведения; 

• разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОО нормативные документы (положения, инструкции, 

должностные и функциональные обязанности, проекты, планы 

воспитательной работы и др.); 
• анализирует возможности, ресурсных дефициты имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной деятельности; 

• планирует работу в организации воспитательной деятельности как на 
группах, так и во всем пространстве детского сада; 

• организует эффективную практическую работу в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

• проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОО 
совместно с Педагогическим советом; 

• организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и воспитательных компетентностей, проводит анализ и 
контроль воспитательной деятельности, распространяет передовой опыта 

других образовательных организаций; 

• формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных воспитательных и социально 
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 значимых проектов; 
• наполняет и обновляет сайт ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

• организует повышение психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 

• проводит организационно-координационную работу по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне детского сада и 

муниципалитета; 
• организует участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

• проводит организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

• создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

• развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
• стимулирует мотивации к активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

• организует сетевое взаимодействие социальных институтов города, 

подготовку договоров на новый учебный год. 

Педагог-психолог • оказывает психолого-педагогическую помощь в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников; 
• осуществляет социологические исследования семей 

воспитанников; 

• организует и проводит различные виды коррекционно- 

развивающей работы; 

• проводит профилактику профессионального выгорания. 

Учитель-логопед 
учитель- 

дефектолог 

• организует и осуществляет учебно-коррекционую работу с 
детьми с нарушениями пазвития 

• планирует и проводит коррекционно-воспитательую работу с учетом 

отклонений в развитии воспитатанников; 
• готовит необходимые материалы и наглядные пособия; 

• испоьзует в коррекционной работе здоровьесберегающие, 

игровые и информационные технологии; 

• использует репродуктивные методы и педагогические приемы для 

создания ситуаций успеха. 

Воспитатель, 

инструктор по 

ФК, 
музыкальный 

руководитель 

• обеспечивает занятия воспитанников творчеством, физической 
культурой; 

• формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохраняет традиции ДОО; 
• организует работу по формированию общей культуры личности 

воспитанников; 

• внедряет здоровый образ жизни; 
• внедряет в практику воспитательной деятельности новые технологии 

взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

• организует участие воспитанников в событиях и мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитатель 
• совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 

деятельности воспитанников в течение дня, (творчество: 
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 музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, деятельности); 

• участвует в организации работы   по формированию общей 

культуры личности воспитанников. 

 
 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы  дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 

Методическое обеспечение программы.  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство 

по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с.  

2. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. Министерство Просвещения РФ, Москва, 10 марта, 2023.  

3. А. Теплова «Разработка программы воспитания» Издательство: М., 2022 Институт изучения 

детства, семьи и воспитания. 

4. В. Савченко «Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС 

ДО» Издательство: «Детство-Пресс», 2021. 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По основным задачам воспитательная работа в МОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

Согласно п. 49.5. ФАОП ДО, задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в условиях ДОО 

являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями; 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МОУ Детский сад № 359 региональный компонент осуществляется через 

использование в образовательной деятельности с детьми программы «Воспитание маленького 

Волжанина»: Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3-7 лет» 

И.К.Бурмистрова, Н.А. Васильева, Е.С.Евдокимова  

          Содержание образовательного процесса строится на взаимодействии всех участников: 

педагоги, дети, родители в трѐх направлениях: 

• Природа родного края - Нижнего Поволжья 

• История и культура родного края – Нижнего Поволжья 

• Искусство родного края - Нижнего Поволжья 
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Выбранные авторским коллективом три образовательных направления: эколого- 

краеведческое, культурно-историческое и художественно-эстетическое акцентируют внимание 

педагогов и родителей на природном и культурном наследии края, который важно познавать 

взрослым и устремлять к его познанию детей. 

 
образовательные области содержание 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Нижнего Поволжья,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории   Волгограда и Волгоградской области, 

формировать представления о традиционной культуре родного края 
через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой   Нижнего Поволжья 

художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций    Нижнего 

Поволжья. Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы    Нижнего 
Поволжья 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

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

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

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны 

связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена 

потребность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей.  

Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах 

россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта 

деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных 
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в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—8 

лет.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов 

и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — 

День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью 

и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 

посещают музеи родного города. Активная позиция старших дошкольников обеспечивается 

созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать 

коллажи и макеты, играть с использованием макетов.  

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
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Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О 

чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших 

родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город. Город выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (создание венков, исследование листьев 

лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: 

венков славы, изображений ветвей деревьев. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в  

играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. Организовывать участие 

детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содействовать эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки для 

ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.). 

Итоги освоения содержания программы. Достижения ребенка. 

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

- Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

- Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине 
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- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

егодостопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг,гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру,воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память, о чем - либо. В городе есть памятники — 

они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше 

и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают 

автомобили, делают трубы, изготавливают шины, проводят выставки иконцерты). В городе 

трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые 

дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и 

развлечений), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 

функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений, прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы 

здесь находиться и происходить). Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. Создавать условия для участия детей в играх-

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 
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использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинениях загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию 

коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, 

символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках),содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и др.). 

Итоги освоения содержания программы: Достижения ребенка 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и на центральных улицах родного города.  

- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории,необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

- Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в детском саду осуществляется 

по методическому пособию под редакцией Е.С.Евдокимовой «Воспитываем вместе с 

семьей». 

Сотрудники МОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Быть вместе (семье и детскому саду), быть нацеленными на общий результат  (культурное 

со-развитие), 

2. Поддерживать друг друга в решении возникающих проблем, взаимозаменять и дополнять 

друг друга; 

3. Создавать атмосферу бодрого оптимизма и благожелательный климат: условия, 

позволяющие преодолеть существующие барьеры в отношениях, выступающие препятствием 

в развитии ребенка и взрослого. 

4. Повышать уровень педагогической культуры родителей (лиц их заменяющих). 
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Знакомить с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников: 

– открытость детского сада для семьи; 

– сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

– создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения, проводят 

тренинги для родителей, используют видео- и фотоматериалы, фиксирующие 

самостоятельную игровую деятельность. Педагоги рассказывают о достижениях ребенка и 

получают информацию от родителей. Партнерский характер взаимодействия делает 

сотрудничество более успешным, при условии, что детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Совместное сотрудничество развивает позитивное 

общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, 

обеспечивает доступность качественных образовательных услуг. 

 

Программное обеспечение региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина»:  

1. Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по воспитанию  

детей от 3 до 7 лет / под ред. Евдокимовой Е.С.;  

2. История Волгоградской земли от древнейших времен до современности. Учебное  

пособие. – Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И.;  

3. Экскурсии в родную природу. – Брылев В.А., Клюшникова Н.М., Селезнева А.В.,  

Трофимова И.С.;  

4. Символы Волгоградской области. Учебное пособие. – Воротилова С.В. и др.  

5. Животные и растения Волго-Донского края. Краеведческая тетрадь. – Филонская С.Г.,  

Черезова Л.Б.;  

6. Семейный календарь. Книга для семьи с ребенком. - Евдокимова Е.С.;  

7. Азбука юного волгоградца, или Путешествие по родному краю. Пашкович И.А.;  

8. Игры детей Поволжья в детском саду и дома. Методическоепсобие для специалистов  

дошкольных образовательных организаций / Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Езубова Ю.Б.;  

9. Рисуем всей семьей. Альбомы для рисования для родителей и детей. – Петрусенко Л.А,  

Прохоренко А.В., Рухлин А.В. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией.  

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

Для преодоления нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении 

ПМПК, по коррекции речи с детьми работает учитель-логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием).  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое).   

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя:  

• учитель-логопед, (ведущий специалист),  

• педагог-психолог,  

• воспитатель,  

• инструктор по ФИЗО,  

• музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с ТНР занятия по дополнительной программе 

ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования.  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
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работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задач РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

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

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 
РППС в ДОО организована с учетом интеграции образовательных областей 

Программы. В группах организованы центры для разнообразной детской деятельности, а 

также специально организованное пространство для осуществления индивидуальной 

коррекционной работы с воспитанниками. Подбор игрового и дидактического материала 

осуществляется в соответствии с лексической темой. 
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Вид помещения Основное 

предназначение 
Оснащение 

Музыкальный зал • Образовательная 

деятельность 
• Утренняя гимнастика 

• Досуговые 

мероприятия, 
• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания
 и прочие 

мероприятия  для 

родителей 

• музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 
установка 

• Пианино 

• Детские музыкальные 
инструменты 

• Различные виды театра, 

ширмы 

• Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

• Шкаф для используемых 
муз. руководителем 

пособий,  игрушек, 

атрибутов 

• Шкаф для используемых 
инструктором по 

физической культуре 

пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Медицинский кабинет • Осмотр детей, 

консультации 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 



 130 

 медсестры, врачей; 

• Консультативно- 

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО 

• Медицинский кабинет 

Коридоры ДОО • Информационно- 
просветительская 
работа с 

сотрудниками ДОО 

и родителями 

• Стенды для родителей, 
визитка ДОО 

• Стенды для сотрудников 

Прогулочные участки • Прогулки, 
наблюдения; 

• Игровая 

деятельность; 
• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
• Трудовая 

деятельность 

• Прогулочные площадки 
для детей всех 

возрастных групп 

• Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование 

• Физкультурная площадка 

• Дорожки  для 
ознакомления 

дошкольников   с 

правилами дорожного 
движения 

• Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная площадка • Организованная 

образовательная 

деятельность  по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для 

спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группах 
 

Центр игры, в интеграции с 

содержанием ОО 
«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное 
развитие», 

«Художественно- 

эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»). 

Реализация ребенком 

полученных и 
имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 
жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно- 

ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы - заместители 

Центр двигательной Расширение Оборудование для ходьбы, 

активности (ориентирован на индивидуального бега, равновесия 

организацию игр двигательного опыта Для прыжков 

средней и малой в самостоятельной Для катания, бросания, ловли 

подвижности) в интеграции с деятельности Для ползания и лазания 

содержанием ОО  Атрибуты к подвижным и 

«Физическое развитие»,  спортивным играм 

«Социально-  Нетрадиционное 

коммуникативное развитие»,  физкультурное оборудование 
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«Речевое развитие».   

Центр природы в интеграции 
с содержанием ОО «Речевое 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 
Сезонный материал 
Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику 
Макеты 

Литература 

природоведческого 
содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 
элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 
деятельности Природный 

и бросовый материал. 

Материал по астрономии 

Центр конструирования 
в интеграции с содержанием 
ОО «Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 
«Социально- 

коммуникативное развитие» и 

«Художественно- эстетическое 

развитие». 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 

опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 
творца 

Напольный строительный 
материал 
Настольный строительный 

материал 

Конструкторы с 

металлическими деталями 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов - 

старший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и др. 

Центр безопасности, 
позволяющий организовать 

образовательный 
процесс для развития у детей 

навыков безопасности 

жизнедеятельности 

в интеграции содержания ОО 
«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие». 

Расширение 
познавательного 

опыта, его 
использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 
города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Центр коммуникации и 

Книжный уголок в 

интеграции с содержанием 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие», 

Формирование    умения 
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 
нужную информацию 

Детская художественная 
литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 
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«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», 

 Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 
ознакомлению с 

художественной литературой 

Портрет поэтов, писателей 

Тематические выставки 

Центр театрализации и Развитие творческих Ширмы 

музицирования, способностей ребенка, Элементы костюмов 

в интеграции с содержанием стремление проявить Различные виды театров (в 

ОО «Художественно- себя в играх- соответствии с возрастом) 

эстетическое развитие», драматизациях Предметы декорации 

«Познавательное развитие»,  Детские музыкальные 

«Речевое развитие»,  инструменты 

«Социально-  Портрет композитора 

коммуникативное развитие»,  (старший возраст) 

«Физическое развитие».  Магнитофон 
  Набор аудиозаписей 
  Игрушки – самоделки 
  Музыкально - дидактические 
  игры 
  Музыкально - дидактические 
  пособия 

Центр творчества детей, Проживание, Бумага разного формата, 

предназначенный для преобразование разной формы, разного тона 

реализации познавательного опыта Достаточное количество 

продуктивной деятельности в продуктивной цветных карандашей, красок, 

детей (рисование, лепка, деятельности. Развитие кистей, тряпочек, пластилина 

аппликация, ручной умелости, (стеки, доски для лепки) 

художественный труд) в творчества. Выработка Наличие цветной бумаги и 

интеграции с содержанием позиции творца картона 

ОО «Речевое развитие»,  Достаточное количество 

«Познавательное развитие»,  ножниц с закругленными 

«Социально-  концами, клея, клеенок, 

коммуникативное развитие».  тряпочек, салфеток для 
  аппликации 
  Бросовый материал (фольга, 
  фантики от конфет и др.) 
  Место для сменных выставок 
  детских работ,   совместных 
  работ детей и родителей 
  Место для сменных выставок 
  произведений изоискусства 
  Альбомы - раскраски 
  Наборы открыток, картинки, 
  книги и альбомы с 
  иллюстрациями, предметные 
  картинки 
  Предметы народно – 
  прикладного искусства. 
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Кабинеты специалистов 

Кабинет педагога-психолога Дидактический набор Фребеля 
Дидактические игры на развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, воображения Деревянный 

кукольный домик с набором мебели и кукол Световой стол 

песочница 

Стимулирующий  материал для психолого- 
педагогического обследования воспитанников Материалы

 для оказания коррекционной помощи 

(настольные, настольно-печатные и дидактические игры, 
куклы бибабо, тактильные и сенсорные игры) 

Детская мебель для практической деятельности 

Ноутбук, магнитофон; 

Набор музыкальных дисков с релаксационной музыкой; 

Кабинеты учителей- 
логопедов, учителя 

дефектолога 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
Стулья для занятий у зеркала. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания. 
Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 
Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико- 
фонематической системы речи 

«Мой букварь». 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 
животного. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

Картотека словесных игр. 
Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы для анализа и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. Звучащие 
игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики и волчки). 

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек 

и предметов. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия 
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 «Волшебный мешочек» Центр моторного и 

конструктивного развития Разрезные картинки 

Массажные мячики 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мозаика 

 

 

3.4. Режим и распорядок дня 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами  

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей:  

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
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утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

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

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32 (далее –СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 

образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при 

изменении режима дня. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить 

временные ресурсы детей и взрослых в течение дня, выстроить гармоничное сочетание 

различных видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и 

т.д. 

Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику организации 

образовательного процесса в ДОО, учитывает психолого-возрастные  особенности детей. 

Структура режима пребывания детей в ДОО: 

- модель образовательного процесса; 

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

- система закаливающих мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 Группы  Требования  

Время проведения занятий Все возрастные 

группы 

Начало - не ранее 8.00 

Окончание – не позднее 17.00 

Реализация дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков, спортивных 
секций 

Все возрастные 

группы 

Не ранее 17.00, не позднее 19.30 

Перерыв между последним 

занятием и началом 
дополнительных занятий- не менее 

20мин. 

Продолжительность занятий 1,5-3 года 10мин. 

3-4 года 15мин. 

4-5 лет 20мин. 

5-6 лет 25мин. 

6-7 лет 30мин. 

Продолжительность дневной 1,5-3 года 20мин. 
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суммарной образовательной нагрузки 3-4 года 30мин. 

4-5 лет 40мин. 

5-6 лет 50мин. или 75мин. при организации 

1 занятия после дневного сна 

6-7 лет 90мин. 

Продолжительность перерывов между 

занятиями 

Все возрастные 

группы 

Не менее 10мин. 

Перерывы во время занятий для 
гимнастики 

Все возрастные 
группы 

Не менее 2-х мин. 

Продолжительность дневного сна 1-3 года Не менее 3ч 

4-7 лет Не менее 2,5ч 

Продолжительность прогулки 

 

Все возрастные 

группы 

Не менее 3ч вдень (для ДОУ с 12ч 

пребыванием) 
П.185 при температуре воздуха 

ниже -15С и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки 
для детей до 7 лет сокращают. 

Суммарный объем двигательной 

активности 

Все возрастные 

группы 

Не менее 1ч 

Утренняя зарядка 
 

Все возрастные 
группы 

Не менее 10мин. 

Питание  МР 2.4.0259-21 п.7.1 режим питания и время приема пищи 

определяются временем начала и окончания работы ДОУ при 

соблюдении времени перерыва между отдельными приемами 
пищи не более 3,5ч. 

7-8ч пребывания - 3-4 разовое питание 

11-12ч пребывания - 4-5 разовое питание 
13-24ч пребывания - 5-6 разовое питание 

Интервалы считаются от начала одного приема пищи до 

начала следующего. 

 

Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся, шкалой трудности учебных предметов, дневной суммарной 

образовательной нагрузки: 

 
 Группы старшего возраста 

(5-6 лет) 

Группы подготовительного к школе 

возраста 
(6-7 лет) 

Продолжительность 1 занятия 25мин. 30мин. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки (в день) 

50мин. или 75мин.  

(1 занятие – во второй 

половине дня) 

90мин.  

(1 занятие – во второй половине 

дня) 

Максимальное количество 

занятий в день 

2/1 3 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

15 15 

 

Примерный план занятий 

№  Вид занятия  
Старш. 

группа  

Подгот. 

группа  
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1  Коррекционно-развивающее занятие  4 (Л)  4(Л)  

2  Формирование целостной картины мира 1 (В)  1(В)  

3  Математические представления 1 (В)  2 (В)  

4  Развитие речи  2 (Л)  2 (Л)  

5  Рисование   1 (В)  1 (В) 

6  Лепка  1 (В)      1 (В) 

7 Аппликация  1 (В) Реализуется 

в режимных 

моментах 

8 Конструирование  Реализуется в 

режимных 

моментах 

Реализуется 

в режимных 

моментах 

9 Чтение художественной литературы  Реализуется в режимных 

моментах 

10 Физическая культура  2(ИФ)  2 (ИФ)  

11 Музыкальное воспитание  2 (М.р.)  2 (М.р.)  

  Всего:  15  15 

  

Условные обозначения:  
 (В) – воспитатель;   

(Л) –учитель-логопед; 

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО.  

Примечание: индивидуальная работа логопеда, педагога-психолога проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий.  

 
3 Режим дня группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет 

Холодный период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с семьѐй 
7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Коррекционные занятия 
Занятия в разных формах (подгруппы: учитель-логопед, воспитатель), 

включая перерыв между занятиями 10 минут 

9.00 - 10.00 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 10.00 - 10.40 

2-й завтрак 10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, упражнения оздоровительной 

направленности, совместная деятельность воспитателя с детьми по физической 

культуре, индивидуальная работа учителя-логопеда, самостоятельная 
деятельность, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы 

10.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 
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Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем,   гимнастика   пробуждения,   дорожка   здоровья, 

дыхательные упражнения 
15.00 - 15.30 

Занятия в разных формах, индивидуальная работа воспитателя с детьми 
по заданию учителя-логопеда, игры, беседы 

15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 
взаимодействие с семьѐй 

 

16.00 - 18.20 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.20- 19.00 

Теплый период года 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие 
с семьѐй, утренняя гимнастика. возвращение с прогулки 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного или художественно-эстетического цикла, подвижные игры, 
индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

9.00 - 12.00 

2-й завтрак 10.40 - 10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 
15.45 - 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьѐй 

 
16.00 - 18.20 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.20- 19.00 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности детей 6-7 (8) лет 

Холодный период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, утренняя гимнастика, 
взаимодействие с семьѐй 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Коррекционные занятия 

Занятия (подгруппы: учитель-логопед, воспитатель), включая перерыв между 
занятиями 

9.00 - 10.40 

2-й завтрак 10.40 - 10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, упражнения оздоровительной 

направленности, совместная деятельность воспитателя с детьми по физической 

культуре, индивидуальная работа учителя-логопеда, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки, чтение 
художественной литературы 

10.50 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем,   гимнастика   пробуждения,   дорожка   здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.00 - 15.30 

индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, беседы 15.30 - 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 -16.10 

совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, взаимодействие с семьѐй 

 
17.00 - 18.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.30- 19.00 

Теплый период года 

Прием детей на воздухе, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие 

с семьѐй, утренняя гимнастика. возвращение с прогулки 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного или художественно-эстетического цикла, подвижные игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная деятельность 

9.00 - 12.00 

2-й завтрак 10.50 - 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

15.45 - 16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

взаимодействие с семьѐй 

17.00 - 18.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.30- 19.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)  

  

Содержание  Периодичность  Ответственные  Время  

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 

Ежедневно Воспитатели,  педагог- 

психолог, медсестра 

В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 Учитель-логопед, педагог-

психолог 

В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестра 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учитель-логопед 

воспитатель 

В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

 

Содержание  Периодичность  Ответственные  Время  

Динамические паузы Ежедневно на занятиях Учитель-логопед  

воспитатели 

В течение года 

Охрана психического здоровья  
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Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 

Учитель-логопед 

воспитатель 

В течение года 

Профилактика заболеваемости  

Дыхательная гимнастика в игровой форме 2 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 

Воспитатели В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка  

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Июнь – август 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый 

день 

Воспитатели В течение года 

Организация питания 

Сбалансированное  питание  в  соответствии 

 с действующими нормами 

Ежедневно 

 

медсестра В течение года 

 

  

Организация оздоровления и закаливания  

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

  5-6 лет 6-8 лет 
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Утренняя гимнастика  (в 

теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

7-10 

 

7-10 

 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната  и т. п. 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны 

с физическими упражнениями 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание и др.) 

5-15 5-15 
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Требования к организации закаливания детей с ТНР:  
− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка;  

−  позитивный эмоциональный настрой;  

−  использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;  

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и 

длительности воздействия;  

−  соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания.  

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.   

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия:  

−  утренняя гимнастика;  

−  подвижные, спортивные игры,   

−  физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

−  физкультурные занятия (в помещении и на улице).  

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.   
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Модель организации деятельности детей и взрослых в ДОУ 

Д
ен

ь 
н
ед

ел
и

 

 
 

 
Режим 

Интеграция 
образовате

льных 
областей, 

интеграция 
направлени

й 

воспитания 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды для 
самостоятельной   деятельности детей 
(центры активности, все помещения 

группы) 

Деятельност

ь по 

инициативе 

детей 

Групповая, 
подгрупповая 

 
Индивидуальная 

1 2  3 4 6 7 

 Утро  

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я 

о
б
р

а
зо

в
. 
о
б
л

а
ст

и
, 

за
д
ач

и
 к

о
то

р
ы

х
  
р
еа

л
и

зу
ю

тс
я 

в
 д

ан
н

о
й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 и

 

ф
о
р
м

ах
 р

аб
о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

Ритуальное приветствие; 
игровые ситуации и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие); 
беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 
детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 
рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 
культурно¬гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 
норм поведения и другие); 
наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 
уход за комнатными растениями и другое); 
продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 
гимнастика и другое). 
 утр. Гимнастика № комплекса 
 

индивидуальную работу с 
детьми в соответствии с 
задачами разных 
образовательных областей 
( 
Закрепление пройденного 
по образовательным 

областям: речевое 
развитие, познавательное 
ФЭМП) 
ИФ ребенка указываем. 
(индивидуальные игры, 
упражнения и т.д.) 

Обогащение предметно-развивающей 
среды в группе. 
Активизация детей на самостоятельную 
деятельность в центрах: книги, природы,  
худож. творчества; организация 
дежурства; сюжетно-ролевые игры;; 
моделирование; ведение календаря 

природы.  

Утро: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

(самостоятел

ьная 

исследовател

ьская 

деятельность 

и 

эксперимент

ирование; 

свободные 

сюжетно-

ролевые, 

театрализова

нные, 

режиссерски

е игры; 

игры - 

импровизаци

и и 

музыкальные 

игры; 

речевые и 

словесные 

игры, игры с 

буквами, 

слогами, 

звуками; 

логические 

Занятия (деятельность  по расписанию) 
Указывается тему, цель, автор, страница книги. 

Занятие ФК и музыкальное по плану узких специалистов 

Прогулка наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 
здоровья детей; 
экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

Беседа; подраж-тельные 
движения; обучающие 
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. Обязательно 
работа по ФК 

Коррекция. 

Обогащение предметно-развивающей 
среды в группе, на участке. 
Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные игры. Игры с 
песком (со снегом). 
Экспериментирование (песок, вода, снег, 
ветер). Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 
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проведение спортивных праздников (при необходимости). игры, 

развивающи

е игры 

математичес

кого 

содержания; 

самостоятель

ная 

деятельность 

в книжном 

уголке; 

самостоятель

ная 

изобразитель

ная 

деятельность

, 

конструиров

ание; 

самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность

, подвижные 

игры, 

выполнение 

ритмических 

и 

танцевальны

х движений) 

Обед, работа 

перед сном 

чтение художественной литературы (рассказы, сказки, стихи, 

потешки, небылицы, разбор загадок) 
ситуативный  разговор, 
проблемные ситуации 
пальчиковые гимнастики 

Самообслуживание, КГН, 

правила поведения и др 

Самостоятельная деятельность детей в 

различных центрах активности. 

Вечер  гимнастика после сна, закаливание (номер комплекса), самомассаж; 
организация культурных практик;  
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; 
Традиции группы. Деятельность по ПДД, игры правильное питание, 
здоровье, деятельность по пожарной безопасности, деятельность по 
формированию основ гражданственности и патриотизма. 
Итоговое мероприятие 

индивидуальную работу 
по всем видам 
деятельности и 
образовательным 

областям. 
Коррекция. (игры, 
упражнения и т.д) 
 
 
 

Обогащение предметно-развивающей 
среды в группе. 
Игры-экспериментирования, сюжетные 
самодеятельные, дидактические, 

настольно-печ. игры. Самостоят. худож. 
деятельность, творческие задания; 
дежурство; ведение календаря природы. 
Работа в центрах: природы, книги, 
худож. тврчества. Опыты. Постройки 
для сюжетных игр. Продуктивная деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 

Взаимодействие с 

родителя-ми/  

 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги  

Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой деятельности (труд в природе, в группе) – субботники. Семейные творческие проекты, презентации, конкурсы, интеллектуальный марафон. 

Родительские собрания, гостиные, работа родитель-ских клубов, семинары, открытые просмотры, мастер-класс. Семинары-практикумы. Игровые образовательн. программы. 

Анкетирование. Интерактив-ное  взаимодействие через сайт ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям. Экскурсии в школу, дома творчества. Показ спектаклей кукольного театра. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Январь:  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль:  

8 февраля: День российской науки; 21 февраля: Международный день родного языка   

23 февраля: День защитника Отечества  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 27 марта: Всемирный день театра  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики; 22 апреля: Всемирный день Земли  

30 апреля: День пожарной охраны  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы  

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры  

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей; 5 июня: День эколога  

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби  

Третье воскресенье июня: День медицинского работника  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности; 30 июля: День Военно-морского флота   

Август:  

2 августа: День Воздушно-десантных войск  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний; 7 сентября: День Бородинского сражения  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

 5 октября: День учителя; 16 октября: День отца в России  

28 октября: Международный день анимации  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства  

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 



 147 

Матрица воспитательных событий на 2023-2024 учебный год 

 
Месяц Направления воспитания в ДОО 

Патриоти- 

ческое 

Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

сентябрь 7 сентября  

День  

Бородинского 

сражения 

- 27 сентября 

 День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

1 сентября  

День знаний 

– 27 сентября 
Международный 

день туризма 

– 

10 сентября  

День города 

Волгограда 

октябрь – 1 октября 

Международный 

день  
пожилых людей 

5 октября  

День учителя 
28 октября 

Международный 

день анимации 

15 октября  

День отца в 

России 

– 1 октября  

Международный 

день музыки  

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК «ОСЕНИНЫ» 

ноябрь 4 ноября  

День народного 

единства 

– 10 ноября  

День сотрудника 

органов 

внутренних дел  

21 ноября  

Всемирный день  

телевидения 

26 ноября  

День матери в 

России  

– 3 ноября  

День рождения 

Самуила  

Маршака 

30 ноября  

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

18 ноября  

День рождения 

Деда Мороза 

декабрь 3 декабря  

День 

Неизвестного 

солдата 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

- 28 декабря 

Международный 

день кино 

5 декабря  

День  

добровольца  

(волонтера) в 

России 

- - 

9 декабря  

День Героев 

Отечества 

12 декабря  

День Конституции 

РФ 

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК 

январь   – 28 января 11 января  Неделя зимних игр и – 
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Международный 

день ЛЕГО 

Международный 

день «спасибо» 

забав 

февраль 2 февраля  

День победы в 

Сталинградской 

битве 

 8 февраля День  
российской науки 

 21 февраля 
Международный 

день родного 

языка 

День здоровья 17 февраля  
День рождения 

Агнии Барто 

23 февраля  

День  

защитника  

Отечества 

март   21 марта 

Международный 

день театра 

кукол 

22 марта  

Сороки или 
жаворонки 

8 марта  
Международный 

женский день 

15 марта 
Всемирный день сна 

27 марта  
Всемирный  

день театра 

22 марта  

Всемирный день 

водных ресурсов 

31 марта  

День рождения 

Корнея  

Чуковского 

УТРЕННИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 8 МАРТА 

апрель 12 апреля  

День  

космонавтики 

22 апреля  

День Земли 
2 апреля  

Международный 

день детской 

книги 
 

1 апреля  

Международный 

день птиц 

 7 апреля  

Всемирный день 

здоровья 

29 апреля  

Международный 

день  

танца 19 апреля  
День  

подснежника 

май 9 мая  

День Победы 
24 мая  

День  

славянской 

письменности и 

культуры  

1 мая  

День Весны и 

Труда 

7 мая  

День радио 
15 мая  

Международный 

день семей 

4 мая  

Международный 

день пожарных 

18 мая  

Международный 

день музеев 

июнь 12 июня  

День России 
1 июня  

Международный 

день защиты 
детей 

25 июня  

День моряка 
8 июня  

Всемирный день 

океанов 

 1 июня  

Всемирный день 

молока 

6 июня  

Пушкинский день 

России 

19 июня  
Всемирный день 

прогулки 

21 июня  
Международный 

день цветка  

июль 28 июля  8 июля    30 июля  11 июля   
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День  

Военно- 
Морского Флота 

День семьи, 

любви  
и верности 

Международный 

день дружбы 

Всемирный день 

шоколада 

август 2 августа  

День воздушно-

десантных войск 

России 

  5 августа  

Международный 

день светофора 

 10 августа День  

физкультурника 
27 августа  

День  

российского кино 

22 августа День 

Государственного  

флага  

Российской 

Федерации 

 

Календарный план воспитательной работы  МОУ Детского сада № 359 на 2023/24 учебный год 

Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах  

Группы раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

1 сентября День знаний – – Беседа и рассматривание  

иллюстраций на тему  

«1 сентября» 

Развлечение «День знаний» 

7 сентября День Бородинского 

сражения 

– – – - Урок мужества. 

Ознакомительная  

беседа с презентацией 

10 сентября  День города Волгограда  Интерактивное путешествие по родному городу «Все о тебе любимый 

город» 

Игра- путешествие 

«Город в котором я 
живу» 

27 сентября Международный  

день туризма 

Экскурсия по участку детского сада  Беседа  «Что такое 

туризм?», «Куда 

сходит в 

туристический  

поход?» 

С/р игра  «Туристы в  

городе» 

 

27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Беседа «Наши помощники – воспитатели» Экскурсии в помещения  

детского сада  (знакомство 
с трудом  взрослых). 

Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 
воспитателя» 

Художественная  

мастерская «Сердце в 
подарок» (поделка в 

любой технике) 
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1 октября Международный  
день музыки 

Концерт школы искусств № 8 

1 октября Международный день  

пожилых людей 

Чтение художественной литературы,  

Художественная мастерская «Мои любимые бабушка и дедушка» 

5 октября День учителя – – - Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 

учителя» 

Сюжетно-ролевая  

игра «В школе» 

15 октября День отца в России Выставка «Селфи с папой» 

28 октября Международный день 
анимации 

День просмотра мультфильмов в режимных моментах Беседа с презентацией 
«Кто и как  создает 

мультфильмы» 

1 ноября Осенины Утренники, Выставка «Дарит осень чудеса» 

 

3 ноября День рождения  

Самуила  

Маршака 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

Выставка в книжном уголке  

Литературная гостиная  «Любимые стихи Маршака» Выставка детских 

рисунков по сюжетам 

стихов С. Маршака 

4 ноября День народного  
единства 

  Коммуникативная игра «Мы разные, но мы вместе» Спортивный досуг 
«Единство навсегда» 

(п/и народов России) 

10 ноября День сотрудника  

органов внутренних дел  

Чтение С. Михалков «Дядя Степа – милиционер»  Беседа с презентацией «Профессиональные 

праздники: День учителя» 

26 ноября День матери в России Развлечение с мамами 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государственного 
герба Российской 

Федерации 

– – Рассматривание герба 
Российской Федерации 

Тематический образовательный проект «Что 
может герб нам рассказать?» 

3 декабря День неизвестного 

солдата 

Совместно с семьями детей: проведение акции возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны 

3 декабря Международный день 

инвалидов 

– – Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик –семицветик» по мотивам 

Катаева В. 

5 декабря День добровольца  – – Рассказ-беседа с Акция «Поможем детям младшей группы»  
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(волонтера) в России элементами презентации 

«Кто такие волонтеры?» 

(подготовка спектаклей, выполнение поделок в 

подарок малышам, проведение занятий  

для малышей 

9 декабря День Героев Отечества – – выставка рисунков «Герои отечества» 

12 декабря День Конституции  

Российской Федерации 

– – Законотворческие практики: устанавливаем  

правила поведения в группе, фиксируем их  

с помощью условных обозначений 

Последняя 
неделя 

декабря 

Любимый праздник 
Новый год 

Новогодние утренники 

 Неделя зимних игр и забав Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. Конкурс снежных скульптур с привлечением родителей. 

Строительство снежного городка 

11 января Международный день  

«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

2 февраля 2 февраля: День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

– – – Беседа-рассказ с элементами презентации 

28 января Международный день 
ЛЕГО 

Тематический образовательный мини-проект «Леголенд» 

8 февраля День Российской науки – – Игры в центре 

экспериментирования 

Познавательный досуг 

«Первые шаги в 

науку» 

Викторина Умники и 

умницы» 

21 февраля Международный день 

родного языка 
– Литературная гостиная «Читаем стихи на родном языке» 

23 февраля День защитника  

Отечества 

– Творческая 

мастерская 

«Подарок папе» 

Физкультурный досуг «Будущие защитники Родины» 

Творческая мастерская «Подарок папе» 

– – дидактические игры «Военные профессии» 

8 марта Международный  

женский день  

Утренники  
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20 марта Международный  
день счастья 

Чтение художественной литературы 

Выставка детских и детско-родительских работ «Что такое счастье» 

Театрализованные игры по книге И. Зартайской «Когда я счастлив»  

22 марта Всемирный день  

водных ресурсов 

Игры с водой Чтение. Беседа-рассказ с элементами  

презентации. 

Экспериментирование с водой 

Тематический  

образовательный проект «Планета ―Океан‖» 

27 марта Всемирный день театра Участие в 

театрализованных 

играх по мотивам 
русских народных 

сказок 

Чтение книг «Куда пойдем? В кукольный театр!», 

«Какие бывают профессии».  

Театральный подарок от старших ребят – 
кукольный спектакль 

Создание атрибутов для спектаклей 

Подготовка кукольных спектаклей для детей 

младшего возраста 

31 марта День рождения  
Корнея  

Чуковского 

Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея Чуковского с участием детей разных возрастных групп  

2 апреля Международный  

день детской книги 

Проект «Наши любимые книги» 

– Беседа-рассказ «Как книга к нам пришла» Сюжетно-дидактическая игра «В издательстве 

детской литературы» 

Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и мам»  

7 апреля Всемирный  

день здоровья 

Физкультурные досуги 

 

 – – – Викторина «Я питаюсь правильно» 

12 апреля День космонавтики Тематический образовательный проект «Большое космическое путешествие» Шашечный турнир, 

посвященный Дню 

космонавтики 

19 апреля День подснежника Акция «Первоцветы»: создаем экологическую книгу детского сада 

22 апреля День Земли – – Познавательный досуг  

Чтение глав из книги П. Клушанцева  

«О чем рассказал телескоп» 

 

1 мая День Весны и Труда Музыкальный досуг «Песни весны»  

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей  

9 мая День Победы – – Участие в «Параде дошколят» 
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Совместная с родителями акция возложения цветов к памятнику героям  
Великой Отечественной войны 

 

18 мая Международный  

день музеев 

- Виртуальные экскурсии в музеи России 

19 мая День детских  

общественных  

организаций в России 

– – Беседа-рассказ с элементами презентации 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

«Волшебные буквы» 

Познавательный досуг-викторина  

«Как пишут в разных странах» 

 

1 июня Международный  

день защиты детей 

– – Рисуем на асфальте 

Развлечение для детей 

12 июня День России – Игра-квест «Удивительное путешествие по большой стране»  

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

11 июля Всемирный  

день шоколада 

– Виртуальная экскурсия на шоколадную фабрику 

28 июля День Военно-Морского 
Флота 

Рассказ с элементами презентации 

2 августа День воздушно-десантных 

войск России 

Рассказ с элементами презентации  

13 августа День физкультурника Спортивный парад (день спортивных игр) 

22 августа День Государственного  

флага Российской  

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг региона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок, как будто я огонь зажег» 

 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадает с организационным разделом обязательной части Программы
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4. Дополнительный раздел 

4 4.1. Краткая презентация Программы 
Краткая презентация адаптированной образовательной программы   дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР (ОНР) 

МОУ Детский сад № 359 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с ТНР (ОНР) МОУ Детский сад № 359 (далее-АОП ДО) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ФАОП 

ДО), утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 

24 ноября 2022г.   

В Программе отражена модель образовательного процесса в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 359 Советского района 

Волгограда» (далее – ДОО), удовлетворяющая общие и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7(8) 

лет. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются  взаимодополняющими  и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования.  

Реализация АОП ДО предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР (ОНР). 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе Программы представлены:  цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров,  

характеристики особенностей развития детей с ТНР (ОНР), подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание  задач и содержания 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  способов поддержки детской инициативы; характер 

взаимодействия с педагогическими работниками; характер взаимодействия детей с ТНР 

(ОНР) с другими детьми; система отношений ребенка с  ТНР (ОНР)  к миру, к другим людям, 

к себе самому; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития; Программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми, которая определяет  содержание  образовательной  деятельности по

 профессиональной  коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР (ОНР); 

содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 
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кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС);   материально-техническое обеспечение 

Программы; обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 20% и 

ориентирована на специфику регионального компонента и сложившихся традиции ДОУ. 

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

региональная Программа «Воспитание маленького Волжанина»: Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3-7 лет» (авторы И.К.Бурмистров, Н.А. Васильева, 

Е.С.Евдокимова). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО;  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
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