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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
      Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи дошкольного образования (далее - Программа) является локальным актом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Семицветик» (далее МБДОУ № 4). Образовательная 
деятельность по адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи дошкольного образования (далее Программа), осуществляется в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 4 -
7 лет в соответствии с Федеральными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384), с 
изменением, внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21 января .2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 
«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№ 28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590 -20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» от 27.10.2020 № 32. 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
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• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Локальными актами МДОБУ № 4: 
• Положение о психолого - педагогическом консилиуме Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Семицветик»  

• Положение о группах компенсирующей направленности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Семицветик»  

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» г. Отрадное.  

     При разработке Адаптированной образовательной программы были использованы:  
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, 
парциальная образовательная программа Е.В. Колесникова «От звука к букве», был 
использован опыт работы, представленный в современных технологиях и научно-
методических рекомендациях С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, Бухариной К.Е. 
Материалы этих авторов содержат теоретический и практический материал о 
современных методах обучения дошкольников с ТНР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (далее ДОУ).   

Программа предусматривает интеграцию деятельности специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся. 
Планирование работы по образовательным областям строится с учетом особенностей 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает 
комплексное психолого-педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию 
речевого и психофизического развития детей, обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
• в законодательстве в сфере образования 
• образовательного запроса родителей (законных представителей) 
Срок реализации Программы 3 года. 
 

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

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 
ТНР в возрасте с 4 до 7 лет, 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 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 
Задачи: 
• своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии; 
• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

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

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы — это система наиболее общих, существенных и устойчивых требований, 

которые определяют характер и особенности организации коррекционно-
образовательного процесса и управления познавательной деятельностью лиц с особыми 
образовательными потребностями. 

Программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 
(воспитанников). В связи с наличием саду детей с ограниченными возможностями 
здоровья основополагающими принципами построения образовательной деятельности 
выступают принципы специальной (коррекционной) педагогики. Принципы специальной 
педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. Реализация 
общепедагогических принципов в системе специального образования имеет качественное 
своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают важнейшие, 
концептуальные положения специального образования лиц с особыми образовательными 
потребностями. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики. 
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Программа построена на следующих принципах: 
• Поддержка разнообразия детства. 
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
• Позитивная социализация ребенка. 
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников МБДОУ № 4 и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• 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. 

• 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. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 
с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

• Принцип дифференцированного подхода. Дифференцированный подход к детям с 
особыми образовательными потребностями в условиях коллективного учебного процесса 
обусловлен наличием вариативных типологических особенностей даже в рамках одной 
категории нарушений. В связи с этим педагог организует коррекционно-образовательный 
процесс дифференцированно, исходя из наличия в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп, через различные для каждой из них содержание и 
организацию учебно-коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы 
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работы, формы и способы контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на 
микрогруппы условно и непостоянно: по мере продвижения вперед дети могут переходить 
в микрогруппу более высокого уровня.  

• Сотрудничество МБДОУ № 4 с семьей. 
• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: МБДОУ № 4 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 
(МКУ «Отрадненская городская библиотека»; ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» СП 
«Отрадненская городская больница»; муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»; МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2». 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 
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. 

 
1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР по образовательным областям (дошкольный возраст 4 -5 лет)  
 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимает и употребляет слова, обозначающие названия 
предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; использует слова в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; различает разные формы слов 
(словообразовательные модели и грамматические формы); использует в речи 
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; пересказывает (с помощью 
педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического 
работника рассказывает по картинке; составляет описательный рассказ по вопросам (с 
помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 
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опыта; владеет простыми формами фонематического анализа; использует различные виды 
интонационных конструкций; в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 
деепричастий, проявляет словотворчество; сочиняет небольшую сказку или 'историю по 
теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 
произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); различает 
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки. 

Познавательное развитие 
Ребенок может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  использует схему для 
ориентировки в пространстве; устанавливает причинно-следственные связи между 
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; знает основные цвета 
и их оттенки. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль; использует в ходе игры различные натуральные 
предметы, их модели, предметы-заместители; стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от педагогического работника; проявляет 
доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь; занимается различными видами детской 
деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; описывает 
по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание 
в случае плохого самочувствия, боли; самостоятельно умывается, следит за своим 
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 
ухаживает за вещами личного пользования; осуществляет «пошаговое» планирование с 
последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 
педагогического работника, а затем самостоятельно; владеет ситуативной речью в 
общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными 
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и 
неречевые средства общения. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции; положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; внимательно слушает музыку, понимает и 
интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 
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владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 
аппликации. 

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 
бегает с преодолением препятствий; выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 
элементов; выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 
организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения,  делает 
упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 
бодрствования. 

 
1.4.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР по образовательным областям (дошкольный возраст 5 – 6  лет) 

 
Речевое развитие 
Ребенок владеет элементарными   коммуникативными навыками, умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 
неречевые средства общения; может самостоятельно получать новую информацию (задает 
вопросы, экспериментирует); обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; в речи употребляет все 
части речи,  проявляя словотворчество; с помощью взрослого рассказывает  по картинке, 
пересказывает небольшие произведения; сочиняет небольшую сказку или  

историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 
литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); обладает 
значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его 
в простые фразы; владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 
взрослыми. 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 
предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 
конус), различает их и использует в деятельности;  знает и различает основные и 
оттеночные цвета; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 
предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,  называя целое, а потом 
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 
ребенка сформированы обобщающие понятия; умеет обобщать предметы по 
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 
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причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 
правила поведения в природе и пр. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре; проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 
фамилию, имена и  отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 
педагогов;  знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет 
представления о труде  взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы. 

 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; ребенок может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за  головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 
движения выполняются в полном объеме и точно; артикуляционная моторика в пределах 
нормы; переключаемость в пределах нормы; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 
в норме. 
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1.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (дошкольный 
возраст 6 – 7 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
правильно употребляет основные грамматические формы слова; составляет различные 
виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; осознает слоговое 
строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 
закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); правильно 
произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); пересказывает литературные 
произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся; составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 
серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; составляет с 
помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
владеет предпосылками овладения грамотой. 

Познавательное развитие 
Ребенок устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; определяет пространственное 
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; владеет 
элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 
цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; определяет времена года, части суток; самостоятельно 
получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; выбирает род 

занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 
занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; отстаивает усвоенные нормы и 
правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника; использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; проявляет интерес к 
произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 
инструментам; сопереживает персонажам художественных произведений; использует в 
процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; стремится к 
использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности. 

Физическое развитие 
Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений; знает и подчиняется правилам 
подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). Общая и ручная моторика ребёнка развита в 
соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объёме, 
нормальном темпе.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ТПМПК 
по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 
зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 
начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 
для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-
развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 
учебному плану.  

 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ № 4 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 Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 
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созданных в МБДОУ № 4 условий образовательной деятельности, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление ДОО и т.д.  

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 детей с ТНР;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с ТНР в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

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) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования 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 МБДОУ № 4 и 

для педагогических работников в соответствии:  
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• разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
• разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
• разнообразия местных условий; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ТНР обеспечивает 
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка 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 МБДОУ № 4; 
• внешняя оценка МБДОУ № 4, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной организации; 
• 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 МБДОУ № 4; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ № 4 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 
является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ № 4. 

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

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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• 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 МБДОУ № 4; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
1.6.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с 

ТНР 
 

     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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 
развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 
всех компонентов речевой деятельности  
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.).  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 
Б.).  

В МБДОУ № 4 функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей 
с ТНР. Группы функционируют в 5-дневном режиме с 12 – часовым пребыванием детей. 

Наполняемость групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляет 12 детей. 
Все группы компенсирующей направленности однородны по возрастному составу детей. 

Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями их психического и физического развития, что позволяет наиболее 
эффективно решать задачи по реализации основной образовательной программы 



18 
 

дошкольного учреждения. Система коррекционной работы в МБДОУ № 4 рассчитана на 
трехгодичное пребывание детей в группах компенсирующей направленности.  

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основе территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Комитета образования администрации МО 
Кировский муниципальный район Ленинградской области Муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи».  

Комплектование групп определяется: 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 
 Порядком комплектования государственных образовательных

 учреждений                                Кировского района Ленинградской области 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 Уставом МБДОУ. 
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа                                         

родителей. 
 

1.6.2.  Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) это особая 
категория детей с нарушениями всех компонентов речи при нормальном слухе и 
интеллекте. 

Общее недоразвитие речи проявляются в нарушении звукопроизношения, 
фонематического слуха, грамматического строя речи разной степени выраженности, 
бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. У детей с 
тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности 
(восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 
осознанности. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 
трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 
наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 
вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 
последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи 
недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 
обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 
речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 
моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 
движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 
работоспособность. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им 
присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 
трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 
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Характеристика уровней речевого развития 
Первый уровень 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.  

Второй уровень речевого развития. 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. 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. 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 
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удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 
сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 
просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 
периферической нервной систем. (недостаточностью иннервации мышц речевого 
аппарата). 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной степени и зависят 
от характера и тяжести поражения нервной системы. В легких случая имеются отдельные 
искажения звуков, «смазанная речь», в более тяжелых наблюдаются искажения, замены и 
пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в целом произношение 
становится невнятным. 

При тяжелых поражениях центральной нервной системы речь становится невозможной 
из-за полного паралича речедвигательных мышц. 

Алалия у детей это отсутствие или тяжелое недоразвитие речи, когда происходит 
запаздывание созревания нервных клеток в определенных областях коры головного мозга. 
Это недоразвитие мозга может быть врожденным или рано приобретенным в доречевом 
периоде. 

Моторная алалия у детей, когда ребенок понимает чужую речь, но не может 
воспроизводить ее самостоятельно, ему сложно определить правильную 
последовательность звуков, слов, переключиться от одного слова к другому. 

У ребенка с моторной алалией, даже при хорошем слухе и достаточном понимании 
речи, при отсутствии параличей и грубых парезов артикуляционной мускулатуры, не 
развивается самостоятельная речь и долгое время она остается на уровне отдельных 
звуков, слов. 

Словарный запас у таких детей развивается медленно, искаженно, используется в 
речевой практике неправильно. 

Сенсорная алалия у детей – это отсутствие или недоразвитие экспрессивной речи, 
когда нет связи между смыслом и звуковой оболочкой слов. 

При такой форме алалии ребенок, даже несмотря на хороший физический слух и 
способности к воспроизводству речи, не понимает, что ему говорят окружающие. Также 
отмечается нарушение слухового внимания: дети не слушают, не вслушиваются в звуки, 
быстро утомляются, отвлекаются, теряют интерес к звучаниям, слуховая функция 
истощается. 
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1.6.3. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
      Содержание дошкольного образования в МБДОУ отдается игровым методам развития 
и обучения, оно обусловлено значимостью подготовки ребёнка к условиям обучения в 
школе и к жизни в целом, формированием правильной ориентации ребёнка в 
экономических явлениях, необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой 
между первыми ступенями образовательной системы - детским садом и школой. 
    Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 
общественной жизни, тем быстрее формируются полезные финансовые привычки, 
которые помогают избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, заложить основу финансовой безопасности и 
благополучия на протяжении всей жизни. Финансовая грамотность активно включается в 
систему образования и обеспечивается (Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская «Азы финансовой культуры»)  
     Содержание дошкольного образования в МБДОУ № 4 включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 
который с детства окружает маленького отрадненца. Формирование устойчивого 
интереса у детей к истории и культуре нашего народа. Приобщение детей к культурно-
историческим ценностям региона обеспечивается региональными и районными 
путеводителями, книгами, посвященными истории и описанию Ленинградской области, 
Кировского района, города Отрадное. Приобретение детьми практических умений по 
работе с различными изобразительными материалами. Развитие творческих 
способностей детей, и формирование уважения к историческому наследию 
средствами Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князеввой, М.Д. Маханевой 
      Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает обучение дошкольников 
основам правил безопасного поведения. Предполагаются разные формы взаимодействия 
детей и взрослых (игры, моделирование ситуаций, беседы) направлены на формирование 
основ ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 
предметами, безопасного поведения на улице. Программа активно включается в систему 
образования и обеспечивается (Учебно – методическое пособие по ознакомлению 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной). 
    Содержание дошкольного образования в МБДОУ развивает познавательную активность 
и логическое мышление детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с использованием 
компьютерных технологий. Программа «ПиктоМир» активно включается в систему 
образования «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 
«ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва». 

 
В рамках реализации парциальных программ на этапе завершения дети: 
1. Программы по Формированию финансовой культуры и азов финансовой 
грамотности у детей старших и подготовительных групп» «Азы финансовой культуры» 
Л.В. Стахович, Семенкова, Л.Ю. Рыжановская:  
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Личностные результаты: 
- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 
предусмотренных Программой; 
- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 
сидеть без дела; 
- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 
универсальным средством обмена; 
- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам 
(они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить 
результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на 
помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 
- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества 
того или иного предмета, действия). 
Практические результаты: 
- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 
грамотно и бережливо относиться к ним; 
- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и 
трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для 
себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 
- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 
свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные 
средства и пр.; 
- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 
чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 
успешному управлению личными финансами. 
2. Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князеввой, М.Д. Маханевой  
- сформирован устойчивый интерес у детей к истории и культуре нашего народа; 
-  сформировано  представление о народных промыслах и умения различать изделия 
разных народных промыслов; 
-    приобрели практические умения по работе с различными изобразительными 
материалами;  
 -   развили творческие способности, и формирование уважения к историческому 
наследию. 
3. Программы по ознакомлению безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
— В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 
 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 
взрослого на улице; 
 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым;  
 нельзя одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если 
чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 
 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;  
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 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 
машину. 
— по разделу «Ребёнок и природа»: 
 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения;  
 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 
 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 
способствуют её восстановлению; 
 знает правила поведения при контакте с животными по разделу «Ребёнок дома»: 
 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 
которыми следует пользоваться осторожно; 
 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 
отведённых местах; 
 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 
службы; 
 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 
 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 
и играть там. 
— по разделу «Здоровье ребёнка»:  
 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 
 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 
имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 
мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 
движения различных частей тела; 
 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 
продукты; 
 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 
данное время; 
 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 
правильный режим дня; 
 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья по разделу 
«Эмоциональное благополучие ребенка»; 
 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 
людям образом знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 
силового решения. 
— по разделу «Ребёнок на улице» 
 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 
транспорте; 
 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 
дорожного движения; 
 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
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 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра»; 
 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 
нужно соблюдать знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно 
не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 
4. Программы «ПиктоМир» «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной 
среде ПиктоМир» «ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва» 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной игре и 
конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, 
- обладает установкой положительного отношения к компьютеру, алгоритмике, к разным 
видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 
- обладает начальными знаниями и элементарными представлениями об алгоритмике, 
знает компьютерную среду включающую в себя графический язык программирования; 
демонстрирует технические возможности роботов исполнителей с помощью создания 
алгоритма их действий, создает алгоритмы действий на компьютере для роботов с 
помощью педагога и запускает их самостоятельно; 
- способен выбрать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 
- развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и 
управлять ими при работе компьютером и условными моделями - исполнителями; 
- научился составлять из пиктограмм простейшие программы управления виртуальным 
роботом, движения которого изображаются на экране компьютера; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной 
игровой и моделирующей деятельности, техническом творчестве имеет навыки работы с 
различными источниками информации; способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской 
деятельности; 
– запускает программы на компьютере для роботов - исполнителей; владеет разными 
формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными составными 
частями компьютера; основными понятиями, командами применяемые в начальной 
алгоритмике, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 
   Использование информационно-коммуникационных технологий является одним из 
приоритетов образования. Для повышения эффективности образовательного процесса 
педагоги МБДОУ используют в работе с детьми интерактивные доски. Главным 
педагогическим инструментом икт-технологии является интерактивность, которая дает 
возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать ответные реакции. 
Формы взаимодействия родителей и детей на детско-родительских мероприятиях в 
детском саду призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, 
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значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 
семьи. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 
    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В холодное время 
года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 
В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. Организация образовательной деятельности в летний период обеспечивается 
комплексно-тематическим планом «План организации летней оздоровительной работы». 
    Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении - одна из 
главных функций управления процессом реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией 
педагога является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с детьми 
обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы, календарными планами 
педагогов на каждую возрастную группу, перспективным планированием специалистов 
(музыкального руководителя, инструктора физической культуры, учителей – логопедов и 
педагога - психолога). 

II. Содержательный раздел 
2.1. Пояснительная записка 

 
       В МБДОУ № 4 функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (далее Группы), для детей 4 – 5 лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 лет. Группы 
комплектуются по заключению ПМПК, по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

       Коррекционная работа учителя-логопеда структурирована в соответствии с тремя 
периодами обучения - I сентябрь – ноябрь; II декабрь – февраль; III период - март - июнь. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР. 
В соответствии с нормативными документами в учреждении осуществляется 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.  
Результаты мониторинга анализируются на ППк с участием всех специалистов и 

педагогов, работающих на каждой группе. Психолого-педагогический консилиум ДОО 
(ППк) является формой взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, объединяющихся 
для психолого – педагогического сопровождения воспитанников с ТНР. 

Цель ППк обеспечение диагностику коррекционного и психолого– педагогического 
сопровождения воспитанников с ТНР, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностям, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи работы ППк: 
• выявлять отклонения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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• проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально – 
личностных перегрузок и срывов; 

• выявлять резервные возможности ребенка; 
• определять характер, продолжительность и эффективность коррекционной помощи в 

рамках имеющихся возможностей; 
• вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния в картах сопровождения ребенка; 
• консультировать родителей воспитанников. 
   Важной составляющей сопровождения ребенка с ТНР является взаимодействие ДОО 

и ТПМПК. Комплектование дошкольных групп компенсирующей направленности 
осуществляется на основе заключений специалистов МКУДО ЦППМСП («Центр 
психолого педагогической, медицинской, социальной помощи») г. Кировска: ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо пройти обследование и получить 
рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту и выбору образовательной 
программы с целью своевременной помощи в воспитании и образовании ребенка с ОВЗ. 
Такой подход к комплектованию позволяет эффективно решать задачи по реализации 
образовательной. 

В сентябре одновременно с организованной образовательной деятельностью 
проводится всеми специалистами углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, 
совместная деятельность с детьми, составление и обсуждение со всеми специалистами 
групп плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, 
работающие в группах компенсирующей направленности, на психолого - педагогическом 
консилиуме (далее ППк) обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 
детей и на основании полученных результатов, составляют индивидуальные 
образовательные маршруты (далее ИОМ). 

      Занятия в группах осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием. ППк обязательно проводится в середине и конце учебного года с целью, 
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого обучающегося.  

Согласно Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», продолжительность занятий для детей 4-5 лет составляет 15-20 минут для 
детей 5-6 лет составляет 20 минут, 6-7 лет составляет 25-30 минут. В середине каждого 
занятия проводится физкультминутки, динамические паузы. Перерывы между занятиями 
составляют 10 минут. В летний оздоровительный период предпочтение отдается 
индивидуальной работе учителя-логопеда с детьми, подвижным играм, спортивным 
досугам и развлечениям, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок.  

        Содержание занятий отражено в Журнале индивидуальной коррекционной работы. 
Время проведения воспитателем индивидуальной работы с детьми по заданию учителя-
логопеда отражено в режиме дня.  

       Коррекционно-образовательная работа проводится в виде речевой гимнастики, 
коммуникативных игр, лексико-грамматических игр, игр – драматизаций, упражнений на 
развитие координации речи с движением. Все указанные виды деятельности описаны в 
Журнале взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

 



2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР по образовательным областям 
 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Создание условий для формирования социально- коммуникативной компетентности у дошкольников с ТНР: 
• 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. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 
• игра; 
• труд. 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• формирование общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательные задачи 

Средний  дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-6 лет Старший дошкольный возраст 6-7 лет 
Развитие игровой деятельности 
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• Совершенствовать и обогащать навык 
игровой деятельности обучающихся с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником; в том числе 
моральным; на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. 

• Воспитывать самостоятельность в 
организации знакомых игр с группой 
сверстников. 

• Формировать навыки игры в 
настольно-печатные игры с правилами (лото, 
домино, игры-«ходилки»), умение играть 
сообща, уступать друг, другу. 

• Сюжетно-ролевая игра. 
Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. Формировать умение 
объединяться для игры, распределять роли, 
совершать действия в соответствии с общим 
замыслом, согласовывать действия друг с 
другом и совместными действиями достигать 
результата, самостоятельно создавать 
игровые замыслы, подбирать атрибуты, 
предметы-заместители.  

Развивать умение использовать в 
сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. 

• Развивать интерес к 
театрализованным играм. Обучать 

• Совершенствовать игровые действия и 
точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и 
упражнениях. 

• Совершенствовать и обогащать навык 
игровой деятельности обучающихся с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником; в том числе 
моральным; на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной 
принадлежности. 

• Продолжить работа по активизации 
речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса, в том 
числе и через игровую деятельность. 

• Продолжить развивать интерес к 
сюжетно-ролевым и театрализованным играм 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. 

• Обеспечивать и обогащать дальнейшее 
развитие у детей разносторонних 
представлений о действительности и умения 
использовать эти представления для создания 
новых инициативных сюжетов игр. 

•  Предоставлять детям возможность  
самостоятельно определять содержание 

• Продолжать развивать  
самостоятельность в создании игровой 

среды, в организации всех видов игр и 
соблюдении правил и норм поведения в 
игре. 

• Развивать способность совместно 
 развертывать игру, согласовывая свой 

собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников. 

• Побуждать самостоятельно создавать  
недостающие для игры предметы, 

детали; 
• Продолжать учить играть в различные 

дидактические игры. 
• Формировать умение организовывать 
 игру, выполнять роль ведущего. 
• Совершенствовать умение  
организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать 
установленные правила, творчески 
выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно 
выбирать атрибуты, необходимые для 
проведения игры. 

• 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». 

• Воспитывать трудолюбие, готовность 
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разыгрыванию несложных представлений по 
знакомой сказке, проведению 
театрализованных игр во всех видах театра. 
Формировать эстетический вкус, 
достаточный запас  эмоций и впечатлений. 

Активное включение в образовательный 
процесс (в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия) разнообразных игр 
во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с 
ТНР на протяжении их пребывания в 
дошкольной организации стимулирует, 
прежде всего, речевую активность. 
Педагогические работники создают 
образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности 
в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности. Основное внимание 
обращается на обучение обучающихся с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств 
общения в процессе игры, организованной 
деятельности, в режимные моменты. Важно 
определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства 
общения (вербальные и невербальные). 

Объект особого внимания -  
использование детьми с ТНР 
коммуникативных средств, проявляющихся в 
игре: положительных взаимоотношений, 

сюжетно-ролевых и режиссерских 
самодеятельных игр, поддерживая при этом 
нравственно и познавательно ценные 
сюжетные линии; способствовать 
возникновению в игре дружеских партнерских 
взаимоотношений и игровых объединений по 
интересам. 

•  Помогать детям самостоятельно  
договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически 
приемлемой форме разрешать конфликты. 

• Развивать у детей способность к  
творчеству в игре, произвольность 

поведения, поощрять инициативность игровых 
замыслов.                                             

• Создавать развивающую предметно- 
игровую среду для самодеятельных, 

обучающих и досуговых игр. 
• Развивать коммуникативные навыки  
на основе общих игровых интересов. 
• Развивать умение инсценировать  
стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 
• Совершенствовать творческие  
способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими 
персонажами.  

• Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, 
фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал. 

• Учить детей самостоятельно 
организовывать игровое взаимодействие, 

 к преодолению трудностей. 
• Воспитывать дисциплинированность, 
 самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения, как 
можно лучше. 

• Продолжать формировать умение  
работать в коллективе.  
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организованности, выдержки, настойчивости, 
умения контролировать свои эмоции и 
подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим 
игровым, замыслом. 

Принцип коррекционной направленности 
реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к 
творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов. 

В игре возникают партнерские отношения, 
взаимодействие педагогического работника с 
детьми с ТНР строится с учетом интересов 
каждого ребенка и детского сообщества в 
целом. 

осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, 
овладевать условностью игровых действий. 

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). 

В этот период большое значение 
приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к 
творческим играм. 

 
Трудовая деятельность 

• Воспитывать положительное 
отношение к труду, желание трудиться, 
выполнять поручения взрослых, помогать 
старшим и друг другу, оценивать результаты 
совей работы. 

• Формировать понимание 
необходимости и важности труда взрослых.  

• Совершенствовать навыки 
самообслуживания, аккуратности, 
опрятности. 

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

• Учить выполнять обязанности 

•  Учить детей доводить начатое дело до 
конца. 

•  Формировать ответственность за 
выполнение трудовых поручений. 

• Учить детей наиболее экономичным 
приёмам работы. 

воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. 

• Прививать желание вместе со 
взрослыми и с их помощью выполнять 
посильные трудовые поручения. 

• Совершенствовать навыки 
самообслуживания. 

• Воспитывать потребность трудится; 
• Приучать детей старательно,  
аккуратно выполнять поручения, беречь 

материал и предметы, убирать рабочее 
место. 

• Воспитывать желание участвовать в  
совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми. 
• Воспитывать стремление быть 

полезными людям. 
•  Учить радоваться результатам 

коллективного труда. 
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дежурных по столовой и в центре природы.  
• Учить помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое на 
занятиях оборудование. 

• Формировать умение делать поделки 
для оформления группового помещения, 
игрушки и пособия для игр и занятий.  

• Учить экономно использовать 
материалы, работать аккуратно, убирать свое 
рабочее место. 

• Прививать желание участвовать в  
хозяйственно-бытовой деятельности, 

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

• Развивать желание заниматься ручным 
трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 
из природного материала. 

• Делать игрушки для сюжетно-ролевых 
игр. 

 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

• Совершенствовать у детей навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду 
(на занятиях, в игровой деятельности, на 
лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 
в спортивном зале, на участке (возле качелей, 
в песочнице, на спортивных снарядах), на 
игровых площадках. 

• Формировать навыки поведения с 
незнакомыми людьми. 

• Закрепить знание каждым ребенком 
фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона. 

• Совершенствовать представления о 
Правилах дорожного движения и навыки 
безопасного поведения на улицах города, на 
остановках, в транспорте.  

• Познакомить детей с некоторыми 
дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный переход», «Остановка 
общественного транспорта», «Велосипедная 

• Развивать у обучающихся устойчивый 
алгоритм поведения в опасных ситуациях: в 
помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

• Развивать представления об опасных  
предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных 
ситуаций знакомство с устройством 
человеческого организма, с мерами 
профилактики заболеваний, с правилами 
оказания первой помощи. 

•  Развитие навыков общения со  
взрослыми и сверстниками, формирование 

навыков бесконфликтного (культурного) 
поведения. 

•  Совершенствовать знание правил 
дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками. 

• Закрепить знание каждым ребенком 
 своего домашнего адреса, телефона, 

• Совершенствовать представления о  
поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми 
людьми. 

• Обучение детей бережному  
отношению к живой и неживой природе, 

формирование представлений о 
взаимосвязи природы и человека, о 
влиянии окружающей среды на здоровье. 

• Совершенствовать представления об 
опасных предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций знакомство с 
устройством человеческого организма, с 
мерами профилактики заболеваний, с 
правилами оказания первой помощи. 

• Совершенствовать представления о 
здоровом образе жизни, о необходимости 
заботы о своем здоровье и здоровье 
окружающих, о навыках личной гигиены, 
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дорожка»). 
• Сформировать представления о 

специальном транспорте («скорая помощь», 
полиция, пожарная машина). 

• Совершенствовать навыки 
безопасного поведения в природе и 
культуры поведения в природе. 

• Совершенствовать представления о 
безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 

• Совершенствовать представления о 
простейших взаимосвязях в природе.  

• Формировать умение одеваться по 
погоде. 

 

фамилии, имени и отчества родителей. 
• Расширять представления о способах 
 взаимодействия с растениями и 

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

формирование умения прислушиваться к 
своему самочувствию совершенствование 
навыков общения со взрослыми и 
сверстниками, развитие навыков 
бесконфликтного поведения передача 
детям знаний о правилах безопасности. 

Представление о мире людей и рукотворных материалах 
Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-
практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 
театрализованные игры. 

Работу проводится в процессе совместной образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 
организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития обучающихся). Дети вовлекаются различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности. 

Основное содержание 
• Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. 
• Ребенок в мире игрушек и игр. 
• Ребенок в семье.  
• Ребенок в детском саду (детском доме).  
• Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом.  
• Ребенок познает мир техники. 
Задачи: 
• Формировать представления о предметах рукотворного мира, качества и свойства, материалы, из которых они сделаны (глина, 
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бумага, ткань, дерево, пластмасса и др.) 
• Формировать умения ориентироваться в многообразии предметов рукотворного мира, узнавать в предметах материалы, из которых 

они сделаны (бумага, металл, резина, кожа, ткань, дерево), знать их отличительные признаки (рвется, бьется, ломается), пользоваться 
предметами по назначению и бережно к ним относиться; 

• Формировать умения использовать приобретенные представления об окружающих предметах, технике в непосредственной детской 
деятельности; в условиях экспериментирования (определение свойства ткани, вкуса продуктов и т.д.). 

• Развивать познавательно-поисковую активность ребенка, умения устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, делать 
выводы о свойствах и качествах материалов. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам, эстетическое восприятие, умение любоваться красотой окружающих 
предметов, сделанных из разных материалов, умение безопасного использования предметов, опираясь на свойства материала, из которого 
сделаны эти предметы. 

 
Формирование общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств 

• Совершенствовать навыки 
адекватного поведения в различных 
ситуациях. 

• Воспитывать вежливость, 
отзывчивость, скромность, смелость, 
желание быть справедливым. 

• Учить испытывать чувство стыда за 
нехорошие поступки.  

• Развивать умение играть и действовать 
сообща, уступая друг другу.  

• Формировать навык бережного 
отношения к вещам. 

• Продолжать полоролевое воспитание. 
Воспитывать уважительные отношения к 
сверстникам своего и противоположного 
пола. 

• Развивать представления каждого 
ребенка о его прошлом, настоящем и 
будущем. 

• Углублять представления каждого 

• Создавать и расширять знакомые 
образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. 

• Воспитывать доброжелательное  
отношение к окружающим, заботы, 

сопереживания, деликатности. 
• Развивать дружеское отношение к 

сверстникам. 
• Воспитывать уважительное отношение 

к старшим. 
• Воспитывать искренность и 

правдивость. 
• Формировать мотивацию и 

заинтересованность к школьному обучению; 
• Формировать ценностное поведение,  
желание совершать хорошие поступки, 

соблюдать правила культурного поведения. 
• Воспитывать чувство уверенности  

• Воспитывать правильное отношение 
к людям, к вещам; обучение способам 
поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения 
обучающихся. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире 
у обучающихся активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный 
запас. 

• Воспитывать доброжелательное  
отношение к окружающим, заботы, 

сопереживания, деликатности. 
• Формировать представления о том,  
что дети подготовительной группы – 

самые старшие в детском саду. 
• Развивать дружеское отношение к  
сверстникам. 
воспитывать уважительное отношение к 

старшим. 
• Воспитывать искренность и 
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ребенка о своей семье, ее членах и ее 
истории. 

• Расширять представления детей о 
правах и обязанностях детей. 

• Привлекать детей к активному 
участию в жизни группы и детского сада, в 
оформлении помещений. 

• Воспитывать любовь к родному городу, 
знакомить с его достопримечательностями, 
названиями улиц, на которых живут дети, и 
находится детский сад.  

• Привлекать внимание к труду 
взрослых, его общественному значению. 

• Формировать представления о 
некоторых профессиях, трудовых действиях 
их                 представителей. 

• Формировать первичные 
представления о государственных 
праздниках (Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, 9 мая). 

себе. 
• Продолжать работу по половой 

дифференциации, воспитанию детей, 
обладающих всеми преимуществами, данными 
природой каждому из полов. 

• Учить мальчиков и девочек уважать 
себя, ценить свою половую принадлежность. 

• Формировать представление о Родине: о 
городах России, о ее столице, о 
государственной символике, гимне страны.  

• Приобщать детей к культуре русского 
народа. 

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. 

 

правдивость. 
• Формировать мотивацию и 

заинтересованность к школьному 
обучению. 

• Формировать ценностное поведение,  
желание совершать хорошие поступки, 

соблюдать правила культурного поведения. 
• Воспитывать чувство уверенности в  
себе. 
• Формировать у мальчиков и девочек  
осознания своей половой 

принадлежности, самоуважения. 
• Продолжать формировать чувства  
любви к родному городу, России, 

привязанности к родной земле. 
• Расширять представления об 

истории 
родной страны, государственных и 

народных праздниках, углублять чувство 
патриотизма.  

Педагогические работники уделяют 
основное внимание формированию связной 
речи у обучающихся с ТНР, ее основных 
функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной).  

 
Воспитательные задачи 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении. 
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2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Создание условий для формирования познавательной компетентности у дошкольников с ТНР: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности;  
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 
• формирование представлений о свойствах, отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом), пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве; 
• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 
• формирование представлений 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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательные задачи 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-6 
лет 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 
• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире;  
• формирование элементарных математических представлений. 
1. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» 
обеспечивает: 

• повышение познавательной 
активности обучающихся с ТНР,  

• обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта,  

• формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире 

1. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» 
обеспечивает: 

• создание педагогическим 
работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и 
назначении объектов,  

• обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта,  

• формирование познавательно-

1. 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, 

• использование методов наблюдения за 
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• формирование элементарных 
математических представлений. 

2. В процессе разнообразных видов 
деятельности обучающиеся узнают о 
функциональных свойствах и назначении 
объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и 
другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения 
за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. 

3. Педагогический работник 
развивает и поддерживает у обучающихся 
словесное сопровождение практических 
действий. 

4. Развитие у обучающихся 
представлений о себе и об окружающем 
мире осуществляется комплексно при 
участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные 
игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков. 
Они обогащают и закрепляют у 
обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе 
изобразительной и трудовой деятельности, 
в совместных играх, на прогулках и во все 
режимные моменты. 

5. Обучающийся знакомится с 

исследовательской и конструктивной 
деятельности, 

• формирование элементарных 
математических представлений. 

2. В процессе разнообразных видов 
деятельности, обучающиеся 
продолжают узнают о свойствах и 
назначении объектов, учатся 
анализировать их, устанавливать 
причинные, временные и другие связи, 
и зависимости между внутренними и 
внешними пространственными 
свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. 

3. В этот период происходит 
развитие у обучающихся с ТНР 
мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и 
контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. 

4. Педагогические работники 
стимулируют познавательный интерес 
обучающихся к различным способам 
измерения, счета количеств, 
определения пространственных 
отношений у разных народов. 

5. Обучающийся используют 
методы наблюдения для знакомства с 
качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Занятия рекомендуются проводить 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. 

5. Педагогические работники продолжают 
стимулировать познавательный интерес 
обучающихся к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 
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функциональными качествами и 
назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает 
умением анализировать их и связывать с 
внешними, пространственными 
свойствами. Для этого широко 
используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с 
объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, 
драматизация. 

6. Педагогические работники 
продолжают формировать экологические 
представления обучающихся, знакомить 
их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

7. Обучающиеся знакомятся с 
литературными произведениями 
(простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают 
совместно с педагогическим работником 
литературные произведения по ролям. 

мира, совершенствуют умение 
анализировать и связывать с внешними, 
пространственными свойствами.  

6. Педагогические работники 
продолжают формировать 
экологические представления 
обучающихся, знакомить их с 
функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

7. Обучающиеся продолжают 
знакомится с литературными 
произведениями, разыгрывают 
совместно с педагогическим 
работником литературные произведения 
по ролям. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
• Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками 
(2—4 части со всеми видам разреза), 
простыми пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым 
лексическим темам. 

• Развивать конструктивный праксис 
и мелкую моторику в работе с дидакти- 
ческими игрушками, играми, в 

• Совершенствовать 
конструктивный  

праксис в работе с разрезными 
картинками (4-12 частей со всеми 
видами разрезов), паззлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.  

• Развивать конструктивный 
праксис и 

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

• Закреплять умение совместно планировать 
сооружение постройки, трудиться сообща, следовать 
общему плану. 
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пальчиковой гимнастике. 
• Формировать навыки сооружения 

построек по образцу и алгоритму из 
крупного и мелкого строительного 
материала с использованием деталей 
разных цветов. 

• Совершенствовать умение 
различать и называть детали 
строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и 
создавать их по образцу, схеме, указанию. 

• Приобщать детей к изготовлению 
поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: 
сгибанию прямоугольного листа пополам, 
совмещая при этом стороны и углы; 
приклеиванию деталей к основной форме. 

 тонкую пальцевую моторику в 
работе с дидактическими игрушками, 
играми, в пальчиковой гимнастике. 

• Совершенствовать навыки 
сооружения построек по образцу, схеме, 
описанию –  из разнообразных по форме 
и величине деталей (кубиков, брусков, 
цилиндров, конусов, пластин), выделять 
и называть части построек, определять 
их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали 
другими.   

• Совершенствовать навыки 
работы с 

 бумагой, учить складывать лист 
бумаги вчетверо, создавать объемные 
фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 
работать по готовой выкройке.  

• Продолжать учить выполнять 
поделки из природного материала. 

• Совершенствовать сооружать постройки, 
объединенные общей темой (железная дорога, 
городской перекресток и др.). 

• Совершенствовать навыки работы с 
пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции. 

• Развивать творческое воображение, фантазию 
при изготовлении поделок из природных материалов. 
Учить составлять композиции из природного 
материала. 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 
• Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, 
помещении детского сада, на участке.  

• Формировать представление о мире 
предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они 
состоят; материалах, из которых они 
сделаны.  

• Воспитывать бережное отношение 
к вещам.  

• Формировать представления о 
смене времен года, их очередности.  

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

• Формировать представление о 
Российской армии и профессиях 
военных, о почетной обязанности 
защищать Родину.  

• Совершенствовать умение 
ориентироваться в детском саду и на 
участке детского сада.  

• Расширить и обобщить представления об 
окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны 
предметы; о процессе производства предметов.  

• Воспитывать уважение к людям труда и 
результатам их деятельности.  

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

• Сформировать умение называть свое имя и 
отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 
телефон.  
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• Научить узнавать и различать 
времена года по существенным признакам 
сезона. Формировать представления о 
многообразии природных явлений, о 
сезонных изменениях в природе.  

 

• Закрепить и расширить 
представления о профессиях 
работников детского сада.  

• Формировать представление о 
родословной своей семьи.  

• Привлекать к подготовке 
семейных праздников.  

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

• Расширять представления о 
предметах ближайшего окружения, их 
назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; материалах, из 
которых они сделаны.  

• Учить самостоятельно 
характеризовать свойства и качества 
предметов, определять цвет, величину, 
форму.  

• Расширять представления о 
профессиях, трудовых действиях 
взрослых.  

• Формировать представления об 
инструментах, орудиях труда, нужных 
представителям разных профессий; о 
бытовой технике.  

• Учить сравнивать и 
классифицировать предметы по разным 
признакам.  

• Формировать первичные 
экологические знания.  

• Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать 

• Расширить и обобщить представления о 
школе, об учебе.  

• Сформировать интерес к учебе, желания 
учиться в школе.  

• Расширить представления о бытовой технике; 
о технических приспособлениях, орудиях труда и 
инструментах, используемых представителями 
разных профессий.  

• Углубить представления о транспорте, видах 
транспорта, труде людей на транспорте.  

• Углубить знание основ безопасности 
жизнедеятельности.  

• Закрепить знание правил техники 
безопасности, правил дорожного движения и навык 
соблюдения правил поведения на улице.  

• Познакомить с адресом детского сада, научить 
находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 
микрорайона.  

• Закрепить навыки ориентировки в помещении 
детского сада и на участке.  

• Научить пользоваться планом детского сада и 
участка.  

• Сформировать представление о школе и 
школьной жизни.  

• Расширить, углубить и систематизировать 
представления о родном городе.  

• Расширить, углубить и систематизировать 
представления о родном городе и его 
достопримечательностях.  

• Вызвать чувство гордости за свой родной 
город.  

• Сформировать представление о Москве, как 
столице России; о Российской Федерации, как о 
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причинно-следственные связи между 
природными явлениями;  

• Углублять представления о 
растениях и животных.  

• Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе за 
ними;  

• Воспитывать ответственность за 
них.  

• Систематизировать знания о 
временах года и частях суток.  

• Формировать первичные 
представления о космосе, звездах, 
планетах.  

 
 

Родине, многонациональном государстве.  
• Приобщать к истокам народной культуры.  
• Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней.  
• Расширить представления о государственных 

праздниках.  
• Учить находить Россию на глобусе и карте.  
• Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников 
в космос.  

• Углублять знания о Российской армии, 
защитниках Родины.  

• Систематизировать знания о смене времен 
года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных.  

• Воспитывать любовь и бережное отношение 
ко всему живому.  

• Познакомить с растениями и животными, 
занесенными в Красную книгу.  

• Закладывать основы экологических знаний, 
экологической культуры, экологического поведения.  

Формирование элементарных математических представлений 
• Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного 
анализаторов.  

• Обучать отсчитыванию предметов 
из большего количества.  

• Ввести в активный словарь 
количественные и порядковые 
числительные (в пределах пяти).  

• Учить отвечать на вопросы 

• Формировать навыки 
количественного и порядкового счета в 
пределах 10 с участием слухового, 
зрительного и двигательного 
анализаторов.  

• Закрепить в речи 
количественные и порядковые 
числительные, ответы на вопросы: 
Сколько всего? Который по счету?  

• Совершенствовать навык 

• Совершенствовать совместные действия детей 
и взрослых в процессе игр и игровых упражнений с 
математическим содержанием.  

• Продолжать учить обыгрывать предметы, 
действовать с ними в процессе игр с математическим 
содержанием.  

• Продолжать учить действовать по образцу, по 
словесной инструкции, выполняя игровые 
упражнения с математическим содержанием.  

• Совершенствовать навыки пользования 
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Сколько всего? Который по счету?  
• Обучать сравнивать две группы 

предметов и уравнивать две неравных 
группы двумя способами: добавляя к 
меньшей группе недостающий предмет 
или убирая из большей группы лишний 
предмет.  

• Совершенствовать умение 
сравнивать численности множеств в 
условиях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг 
от друга, отличаются по размерам.  

• Обучать сравнивать предметы по 
длине, ширине, высоте (путем наложения 
и приложения).  

• Формировать навык сравнения 
предметов сразу по двум признакам.  

• Формировать умение сравнивать до 
пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и 
убывающем порядке.  

• Формировать умение узнавать, 
различать и называть геометрические 
формы, соотносить формы предметов с 
геометрическими фигурами.  

• Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, 
размеру.  

• Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве и на 
плоскости.  

• Обучать различению контрастных и 
смежных частей суток, определению их 

отсчитывания предметов из большего 
количества в пределах 10.  

• Учить сравнивать рядом стоящие 
числа (со зрительной опорой).  

• Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств и их 
уравнивания разными способами.  

• Познакомить с составом числа из 
единиц в пределах 5.  

• Формировать представление о 
том, что предмет можно делить на 
равные части, что целое больше части.  

• Учить называть части, 
сравнивать целое и часть.  

• Формировать представление о 
том, что результат счета не зависит от 
расположения предметов и направления 
счета.  

• Формировать навык сравнения 
двух предметов по величине (высоте, 
ширине, длине) с помощью условной 
меры; определять величину предмета на 
глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, 
уже, длиннее, короче).  

• Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в 
возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10.  

• Учить измерять объем 
условными мерками.  

• Совершенствовать умение 
узнавать и различать плоские и 

способами проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества, величины, 
формы предметов, их объемных и плоскостных 
моделей.  

• Учить моделировать различные действия, 
направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности, с помощью 
пантомимических средств (показ руками, 
изображение пантомимическими движениями: 
длинный — короткий, высокий — низкий и т. п.), на 
основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов, их моделей.  

• Расширять ориентировочные действия, 
формируя умения предварительно рассматривать, 
называя, показывая по образцу и по словесной 
инструкции педагога форму, величину, количество 
предметов в окружающей действительности, в 
игровой ситуации, на картинке.  

• Продолжать формировать некоторые самые 
общие принципы счета: представления об 
устойчивости порядка числительных при счете; 
понимание принципа «один к одному», то есть к 
каждому объекту может быть присоединено только 
одно числительное; понимание итога счета; 
понимание того, что любая совокупность объектов 
может быть сосчитана; умение считать объекты в 
любом порядке.  

• Формировать представления о независимости 
количества элементов множества от 
пространственного расположения и качественных 
признаков предметов, составляющих множество, в 
процессе игр и игровых упражнений.  

• Продолжать учить образовывать последующее 



42 
 

последовательности.  
• Формировать представления о 

смене времен года и их очередности.  
 
 
 

объемные геометрические фигуры 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), 
узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения.  

• Формировать представление о 
четырехугольнике; о квадрате и 
прямоугольнике как его 
разновидностях.  

• Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве и на 
плоскости.  

• Формировать навыки 
ориентировки по простейшей схеме, 
плану. Учить понимать и обозначать в 
речи положение одного предмета по 
отношению к другому.  

• Закрепить представления о смене 
времен года и их очередности, о смене 
частей суток и их очередности. 
Сформировать представление о таком 
временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели.  

число добавлением одного предмета к группе, 
предыдущее —удалением одного предмета из 
группы.  

• Совершенствовать элементарные счетные 
действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия.  

• Формировать операционально- техническую 
сторону деятельности: действовать двумя руками, 
одной рукой (удерживать, приближать, 
поворачивать, расставлять, убирать счетный 
материал, геометрические фигуры и т. п.).  

• Совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию, учить прослеживать взглядом за 
движением руки, игрушками, расположением 
картинок и т. п.  

• Познакомить детей с количеством в пределах 
пяти.  

• Учить узнавать цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 
соотносить их с количеством пальцев и предметов; 
изображать цифры (рисовать, конструировать, 
лепить и т. п.).  

• Учить называть цифровой ряд, выкладывая 
цифры в последовательности, подбирая 
соответствующую цифру к количеству предметов, 
выделяя цифровые знаки среди других изображений.  

• Решать задачи-драматизации и задачи-
иллюстрации на сложение и вычитание, используя 
наглядный материал в пределах 2— 5.  

• Развивать умение определять 
пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, 
надо мной, подо мной).  

• Учить перемещать различные предметы 
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вперед и назад по горизонтальной плоскости по 
образцу и по словесной инструкции.  

• Соотносить плоскостные формы и 
пространственные фигуры в процессе игр и игровых 
упражнений.  

• Образование множеств из однородных и 
разнородных предметов, игрушек, их изображений; 
группировать предметы в множества по форме 
(шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — 
крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине, 
по количеству (в пределах пяти).  

• Учить осуществлять выбор геометрических 
фигур (шар, куб, треугольная призма — крыша, круг, 
квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а 
также определять форму предметов в бытовом 
окружении.  

• Формировать представления о времени:  
учить детей на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по 
изображениям на картинках) узнавать, называть 
реальные явления и их изображения — контрастные 
времена года (весна, лето, осень, зима) и части суток 
(утро, день, вечер, ночь).  

Воспитательные задачи 
 Развитие любознательности и творческой активности.  
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.).   
 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 
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2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Создание условий для формирования речевой компетентности у дошкольников с ТНР: 
• овладение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
• развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
• профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Образовательные задачи 
Средний дошкольный возраст 4-5 

лет 
Старший дошкольный возраст 5-6 лет Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

• Содержание образовательной 
области «Речевое развитие» в среднем 
дошкольном возрасте направлено на 
формирование у обучающихся с ТНР 
потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной 
акцент делается на формирование 
связной речи. 

• Педагогические работники 
продолжают обучение обучающихся с 
ТНР ситуативной речи. При этом 

• Содержание образовательной области 
«Речевое развитие» в старшем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у 
обучающихся с ТНР потребности в речевом 
общении и коммуникативных умений. Ведущим 
направлением работы является формирование 
связной речи обучающихся с ТНР. 

• Основное значение придается 
стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию 
мотивационно-потребностного компонента 

• 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.  

• Совместно с педагогическим работником, а 
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важную роль играет пример речевого 
поведения педагогических работников. 
Педагогические работники 
стимулируют желание обучающихся 
свободно общаться, используя 
вербальные и невербальные средства 
общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность 
обучающихся в различных ситуациях. 
Педагогические работники 
направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с 
ТНР устойчивого эмоционального 
контакта с педагогическим 
работником и с другими детьми. 

• Педагогический работник, 
стремясь развить коммуникативные 
способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, 
учитывает особенности развития его 
игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, 
возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими 
детьми. 

 

речевой деятельности, развитию когнитивных 
предпосылок речевой деятельности. 
Обучающиеся учатся вербализовывать свое 
отношение к окружающему миру, предметам и 
явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения. 

• Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений 
об окружающем мире, дифференцированного 
восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. 
Различение, уточнение и обобщение предметных 
понятий становится базой для развития активной 
речи обучающихся. Для развития фразовой речи 
обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного 
рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. Для 
совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. 

• 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. 

затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

• 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 
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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. 

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. 

Развитие словаря 
• Работать над накоплением 

пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о 
предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и 
природы. 

• Учить понимать обобщающее 
значение слов и формировать 
обобщающие        понятия. 

• Расширять словарь за счет 
активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных 
местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, 
количественных и порядковых 
числительных. 

• Сформировать понимание 

• Уточнить и расширить запас 
представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей 
действительности, создать достаточный запас 
словарных образов.  

• Обеспечить переход от накопленных  
представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  
• Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем 
изучаемым лексическим темам.  

• Учить группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения 
слов, формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия.  

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

• Учить различать и выделять в  

• 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.  
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простых предлогов. Сформировать 
понятие слово и умение оперировать 
им. 

 

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. 

• 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. 
• Учить различать и 

употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе 
в именительном падеже. 

• Формировать умение понимать 
вопросы косвенных падежей и 
употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала в 

•  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  

• 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 
использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

• Формировать умение образовывать и  
использовать имена существительные с 
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беспредложных конструкциях, затем 
в предложных конструкциях с 
простыми предлогами. 

• Учить образовывать и 
использовать в речи существительные 
с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

• Формировать умение 
образовывать и использовать в речи 
глаголы в повелительном наклонении, 
инфинитиве, в настоящем и 
прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. 

• Учить различать и употреблять 
противоположные по значению 
названия действий и признаков. 

• Обучать согласованию 
притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода. 

• Формировать умение 
согласовывать числительные с 
существительными мужского и 
женского рода. 

• Формировать умение 
составлять предложения из нескольких 
слов по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами. 

• Обучать распространению 
простых предложений однородными 
подлежащими и сказуемыми. 

 

некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-
, -ят-, глаголов с различными приставками.  

• Научить образовывать и использовать в  
экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  
• Совершенствовать навык согласования  
прилагательных и числительных с 

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

картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами.  

• Сформировать умение составлять  
простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения.  

• Сформировать понятие предложение и  
умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 
слов (без предлога). 

увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности.  

• Закрепить умение согласовывать 
прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже. 

• Подбирать однородные определения к 
существительным.  

• Сформировать умение образовывать и  
использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  
• Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме 
будущего простого и будущего сложного времени.  

• Совершенствовать навыки составления  
простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений 
однородными членами.  

• Совершенствовать навыки составления и  
использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины.  

• Закрепить навыки анализа простых  
двусоставных распространенных предложений 

без предлогов.  
• Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких 
предложений.  

• Закрепить знание некоторых правил 
правописания, с которыми дети были 
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ознакомлены в предыдущей группе. 
                           
    Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 
Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное 
речевое дыхание и длительный 
ротовой выдох. Формировать навык 
мягкого голосоведения. 

• Воспитывать правильный 
умеренный темп речи (по подражанию 
логопеду).  

• Развивать ритмичность и 
интонационную выразительность 
речи, модуляцию голоса. 

 

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

координацию речи с движением.  
• Развивать      ритмичность     речи,   ее  
интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  
• Коррекция произносительной стороны 

речи 
• Закрепить   правильное    произношение  
имеющихся звуков в игровой и свободной 

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

всех групп.  
• Сформировать         правильные        

уклады  
шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности. 

• 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 

• Уточнить произношение 
гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в свободной речевой 

• Закрепить правильное произношение  
имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

• Активизировать и совершенствовать  
движения речевого аппарата.  
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч],  
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деятельности. 
• Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные 
уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки 
в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

• 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.  

[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 и звуконаполняемостью слов 
• Формировать умение различать 

на слух длинные и короткие слова.  
• Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения и 
интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; 
цепочки слогов со стечением 
согласных. 

• Научить правильно передавать 
ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой. 

• Сформировать понятие слог 
(часть слова) и умение оперировать 
этим понятием. 

 

• Совершенствовать умение различать на  
слух длинные и короткие слова. 
• Учить   запоминать   и   воспроизводить  
цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек 
слогов со стечением согласных.  

• Обеспечить дальнейшее усвоение и  
использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  
 

• 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 фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

• Сформировать умение • Совершенствовать умение различать на  • Закрепить представления о гласных и  
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различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков 
гласные звуки. 

• Сформировать первоначальные 
навыки анализа и синтеза. 

• Научить выполнять анализ и 
синтез слияний гласных звуков. 

• Научить выделять начальные 
ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 
слов. Различать слова с начальными 
ударными гласными. 

• Научить выделять согласные 
звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, cлогов, слов, из конца и 
начала слов; дифференцировать 
звуки, отличающиеся по 
артикуляционным и акустическим 
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 
[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез 
сначала обратных, а потом и прямых 
слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 
пу, та, кот, уха). 

• Научить подбирать слова с 
заданным звуком. 

• Сформировать понятия звук, 
гласный звук, согласный звук и умение 
оперировать этими понятиями. 

 

слух гласные звуки.  
• Закрепить представления о гласных и  
согласных звуках, их отличительных 

признаках.               
• Упражнять в различении на слух гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  

• Формировать умение различать на слух  
согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  

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

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

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

• Формировать навык различения  
согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  
• Закрепить понятия звук, гласный звук, 
 согласный звук.  
• Сформировать понятия звонкий  
согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов.  

• Закрепить понятие слог и умение  
оперировать им.  

согласных звуках, их отличительных 
признаках.        Упражнять в различении гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  

• Закрепить представления о твердости- 
мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.    Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования.  

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

• Совершенствовать навыки звукового  
анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
 
Подготовка к обучению элементам грамоты 
 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
• Сформировать навыки составления и  
чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, 
осознанного чтения коротких слов.      

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

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

• Закрепить навык чтения слогов с  
пройденными буквами.  
• Сформировать навыки осознанного чтения 

слов и предложений с пройденными буквами.  
• Познакомить с некоторыми правилами  
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правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в 
начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с 
буквой И). 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц,  
Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита.  
• Развивать навыки выкладывания букв из  
палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

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

напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы.  

• Совершенствовать навык осознанного  
чтения слов, предложений, небольших текстов.  
• Закрепить знание уже известных детям  
правил правописания.  
• Познакомить детей с некоторыми  
правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У).  
• Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 
 

 
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

• Развивать умение вслушиваться 
в обращенную речь, понимать ее 
содержание. 

• Развивать реакцию на 
интонацию и мимику, 

• Воспитывать активное произвольное  
внимание к речи, совершенствовать умение 

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

• Развивать стремление обсуждать  
увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  
• Стимулировать развитие и формирование 

не только познавательного интереса, но и 
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соответствующую интонации.  
• Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, 
мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре 
и ролевом поведении. 

• Формировать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию. 

• Развивать умение поддерживать 
беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг друга до конца. 

• Формировать умение повторять 
за взрослым описательный рассказ из 
2—3 простых предложений, а затем 
составлять короткий описательный 
рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с 
помощью взрослого. 

• Формировать навыки пересказа. 
Обучать пересказывать хорошо 
знакомые сказки или небольшие тексты 
с помощью взрослого и со зрительной 
опорой. 

• Совершенствовать умение отвечать на  
вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  
• Учить составлять рассказы-описания, а  
затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; 
связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по 
предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  

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

коммуникативную функцию речи. 

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. 

 
Воспитательные задачи 

 
• Овладение речью как средством общения и культуры. 
• Обогащение активного словаря.   
• Развитие речевого творчества.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Содержание коррекционно-образовательной работы для детей с ТНР на текущий учебный год отражены в Папке «Годовой план 
коррекционной образовательной деятельности» в группах дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с ТНР 4 – 5, 
5-6, 6-7 лет у каждого специалиста. 
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2.2.4. Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
Создание условий для формирования художественно – эстетической компетентности у дошкольников с ТНР: 
• развитие у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
• развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
• приобщение 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 том числе 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.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами  
• «Изобразительное творчество»  
• «Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуй ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 
Средний дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-6 лет Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Изобразительное творчество 
1. Основной формой работы по 

художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
в среднем дошкольном возрасте являются 
занятия, в ходе которых у обучающихся 

1. Изобразительная деятельность 
обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач 
(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. 

2. Обучение изобразительной 

1. 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 
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формируются образы-представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается 
кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-
технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
исходя из особенностей их психомоторного 
развития. 

2. У обучающихся формируются 
устойчивое положительное эмоциональное 
отношение и интерес к изобразительной 
деятельности, усиливается ее социальная 
направленность, развивается анализирующее 
восприятие, закрепляются представления 
обучающихся о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной 
деятельности, развиваются наглядно-
образное мышление, эстетические 
предпочтения. 

3. В данный период обучения 
изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и 
эстетико-образное видение обучающихся, 
максимально стимулирующей развитие их 
тонкой моторики и речи. 

деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в 
свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной 
деятельности обучающихся (самостоятельной 
или совместной со педагогическим 
работником). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические 
занятия, в занятия по развитию речи на основе 
формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в 
занятия по формированию элементарных 
математических представлений, вводится 
сюжетное рисование. 

3. 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. 

на проявления детьми самостоятельности и 
творчества. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Рисование 
• Закрепить умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 
правильно использовать их при создании 
изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении и не выходя за 

• Совершенствовать изобразительные 
 навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей 
действительности на основе собственных 
наблюдений.  

• Учить передавать пространственное  

• Формировать мотивационный план 
изобразительной деятельности. 

• Совершенствовать умение 
изображать линию горизонта, линейную 
перспективу в сюжетном рисовании. 

• Расширять представления о 
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контур изображения, формировать умение 
располагать узор в полосе, сочетать краски с 
фоном, создавать несложные сюжетные 
композиции, передавать в рисунке 
расположение частей, соотнеся их по 
величине; изображать круглую, овальную, 
четырехугольную, треугольную формы. 

• Формировать умение рисовать 
отдельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на 
листе. Закреплять и обогащать представления 
о цветах и оттенках, развивать умение 
использовать их в рисовании. Знакомить с 
декоративными композициями по мотивам 
дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов.     
Совершенствовать композиционные умения.   

• Способствовать дальнейшему 
овладению разными способами рисования 
различными изобразительными материалами: 
гуашью, акварелью, цветными карандашами, 
цветными мелками, пастелью, угольным 
карандашом.   

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

учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков.  

• Учить передавать оттенки цвета при  
работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать 
декоративное творчество.                

• Расширять и углублять представления о 
разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи. 

декоративном рисовании. 
• Формировать умение применять 

полученные знания при украшении 
предметов узорами и орнаментами. 

• Формировать представления об 
индивидуальной манере творчества 
некоторых художников, графиков, 
скульпторов. 

• Формировать умение работать 
акварелью и гуашью «по сухому» и «по 
сырому», создавать фон для изображения 
по-разному. 

• Совершенствовать навыки работы с 
простым карандашом при выполнении 
линейного рисунка. 

Лепка 
• Развивать интерес к лепке и 

совершенствовать умение лепить из 
пластилина, глины, соленого теста, используя 
разные приемы, освоенные в предыдущих      
группах.  

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

• Продолжать развивать интерес к  
лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и 
объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по 
представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая 
при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. 

• Формировать умение лепить мелкие 

• Совершенствовать умения создавать 
объемные и рельефные изображения, 
используя разнообразные материалы и 
различные приемы лепки, освоенные 
раннее. 

• Развивать умение передавать в лепке 
движения изображаемых объектов. 

• Закреплять умение создавать 
выразительные образы, передавать 
динамику и статику при создании фигур и 
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• Формировать умение украшать 
вылепленные изделия узором при помощи 
стеки. 

 

детали.  
• Совершенствовать умение украшать 
 поделки рисунком с помощью стеки.   
• Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и 
людей.   

• Знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек. 

композиций. 
• Формировать умение создавать 

коллективные  композиции. 

Аппликация 
• Развивать интерес к аппликации.  
• Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, 
совершать разные виды прямых разрезов, 
вырезать круглые формы из квадрата, навыки 
аккуратного наклеивания деталей.  

• Совершенствовать технику 
вырезывания силуэтным симметричным 
способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы. 

 

• Совершенствовать навыки работы с  
ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 
из прямоугольников; преобразовывать одни 
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники 
– в полоски и т.п.).    

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

 

• Совершенствовать умение  
использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 
составлять узоры и композиции из 
растительных элементов и геометрических 
фигур. 

• Развивать композиционные навыки, 
чувство цвета и ритма. 

• Закреплять навыки ажурного и 
многослойного вырезывания. 

• Развивать чувство композиции. 
• Совершенствовать умения 

составлять узоры и композиции из 
геометрических фигур и растительных 
элементов. 

Музыка 
При реализации направления «Музыка» 

обучающиеся учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, 
развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, 

На обогащение музыкальных впечатлений 
обучающихся, совершенствование их 
певческих, танцевальных навыков и умений 
направлена реализация содержания раздела 
«Музыка»  

• Развивать эмоциональную отзывчивость 

Реализация содержания раздела 
«Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, 
совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

• Совершенствовать сформированные  
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динамический, тембровый), привлекают их к 
участию в различных видах музыкальной 
деятельности (пение, танцы, музыкально-
дидактические и хороводные игры, игры на 
детских музыкальных инструментах). 
Обучающиеся учатся распознавать 
настроение музыки, характер (движение, 
состояние природы) 

• Заложить основы гармоничного 
развития: способствовать развитию 
музыкально-сенсорных и творческих 
способностей. 

• Воспитывать у детей желание 
заниматься различной музыкальной 
деятельностью. 

• Развивать активное отношение к 
музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности, обогащать 
музыкальные впечатления и двигательный 
опыт. 

• Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Формировать начала 
музыкальной культуры. 

• Знакомить с многообразием 
музыкальных форм и жанров.  

• Совершенствовать навыки 
культурного слушания музыки, умение 
дослушивать произведение до конца, 
узнавать и запоминать его, рассказывать с 
помощью педагога, о чем это произведение.  

• Совершенствовать умение различать 
громкую и тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов.  

на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
• Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и 
творчеством известных композиторов.          

• Продолжать развивать музыкальные  
способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных 
инструментах. 

• Учить различать жанры музыкальных 
произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, 
фрагменту мелодии.   

• Учить различать звуки по высоте в  
пределах квинты, звучание различных 

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

• Развивать умение слушать и оценивать 
качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей. 

• Обогащать музыкальные впечатления 
детей, развивать эмоциональную отзывчивость 
на песни разного характера.    

• Совершенствовать певческие навыки, 
умение петь естественным голосом, без 
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы 
до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь 
слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить 
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 
музыкальным сопровождением и без него.  

• Продолжать формирование навыков 

ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, 
дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого 
пения); 

• Добиваться выразительного 
исполнения песен различного характера в 
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 
второй октавы;  

• Развивать умение самостоятельно 
начинать и заканчивать песню; 

• Учить самостоятельно находить 
песенные интонации различного характера 
на заданный и самостоятельно 
придуманный текст; 

• Учить самостоятельно придумывать 
и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, 
импровизировать под музыку различного 
характера, передавать в движении образы 
животных. 

• Воспитывать потребность в 
музицировании и чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух 
знакомой мелодии. 

• Продолжать развивать умение 
играть в ансамбле, небольшие подпевки, 
русские Народные песни, произведения 
композиторов-классиков. 

Продолжается работа по формированию 
представлений о творчестве композиторов, 
о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах. В 



59 
 

• Помочь детям разобраться в 
соотношении звуков по высоте, развивать у 
них тембровый и динамический слух, чувство 
ритма. 

• Учить детей получать радость от 
занятия пением. Развивать умение петь 
выразительно, без напряжения в голосе, 
протяжно, согласованно, чисто интонируя 
мелодию, в едином темпе, четко произнося 
слова.  

• Практиковать коллективное и 
индивидуальное пение, с аккомпанементом и 
без него. 

• Учить детей самостоятельно отвечать 
на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 
«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 
щенок). 

• Формировать умение передавать 
характер музыки в движениях, отражать в 
движении развитие музыкального образа.  

• Учить детей двигаться ритмично, в 
умеренном и быстром темпе, менять 
движения в соответствии с двухчастной и 
трехчастной формой музыкального 
произведения.  

• Учить освоению танцевальных 
движений: прямой галоп, поскоки, 
«пружинка», притопы; выставление ноги на 
носок, на пятку; кружение по одному, в 
парах.  

• Учить хлопать в ладоши, 
перестраиваться из круга врассыпную и 
обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

сольного пения. 
• Развивать умение ритмично  
двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом.  
• Учить менять движения в  
соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.                    
• Развивать умение слышать сильную  
долю такта, ритмический рисунок.  
• Формировать навыки выполнения  
танцевальных движений под музыку 

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

• Учить плавно поднимать руки вперед и 
в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера.  

• Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы.  

• Прививать умение самостоятельно  
исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.   
• Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения 
с предметами, согласовывая их с характером 
музыки. 

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

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

• Совершенствовать навык 

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 
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кругу в танцах; выполнять различные 
плавные движения ру ками.  

• Учить выполнять действия с 
предметами (флажками, шарами, ложками, 
кубиками, ленточками, султанчиками, 
платочками, погремушками, куклами) в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением.  

• Учить детей инсценировать песни, 
выполнять образные движения в 
музыкальных играх и спектаклях. 

Обучать детей правильным приемам игры 
на детских музыкальных инструментах 
(ложках, погремушках, треугольнике, 
колокольчиках, барабане, бубне, 
металлофоне). Музыкальные занятия 
проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При 
необходимости в этих занятиях может 
принимать участие учитель-логопед. 
Элементы музыкально-ритмических занятий 
используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с 
детьми. 

самостоятельного инструментального 
музицирования. 

навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) имеет взаимодействие 
учителя- логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 

 

 
Воспитательные задачи 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
• Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 
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2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 

• Становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 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 том числе правил 
здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную 
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 
беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности.  
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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. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 
решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

• физическая культура; 
• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
Образовательные задачи 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-6 лет Старший дошкольный возраст 6-7 лет 
• Укреплять здоровье, закаливать 

организм, совершенствовать его адаптационные 
способности и функции. Способствовать 
развитию опорно-двигательного аппарата. 
Формировать умение сохранять правильную 
осанку.  

• Содействовать профилактике 
плоскостопия.  

• Создавать условия для целесообразной 
двигательной активности.  

• Развивать мышечную силу, гибкость, 
выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в 
пространстве, точность выполнения движений. 

• Обучать ходьбе и бегу с 
согласованными движениями рук и ног, ходьбе 
и бегу с ускорением и замедлением темпа, 
ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, мелким и широким 
шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

•  Осуществлять непрерывное 
 совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей 
(психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни. 

• Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, координированность 
и точность действий, способность 
поддерживать равновесие.  -  
совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 

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

• Совершенствовать навыки ходьбы на 
носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в 
полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным 
шагом влево и вправо;  

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

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

• Совершенствовать навыки 
ходьбы в колонне по одному, по двое, по 
трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. 

• Обучать детей ходьбе в колонне.  
• Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони. 

• Совершенствовать умение 
выполнять прыжки на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед. 

• Обучать прыжкам разными 
способами. 

• Закрепить и совершенствовать 
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по одному, по двое, по прямой, по кругу, 
врассыпную, с изменением направления, с 
перешагиванием через различные предметы, 
между предметами, по линии, по шнуру, по 
доске, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске вверх и вниз.  

• Формировать умение выполнять ходьбу с 
выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 
бегом.  

• Обучать ползанию на четвереньках с 
опорой на колени и ладони, с опорой на колени 
и предплечья по прямой, между предметами, 
«змейкой»; по горизонтальной доске, 
гимнастической скамейке на животе; 
подлезанию под веревку, пролезанию в обруч, 
перелезанию через бревно, гимнастическую 
скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 
не пропуская реек; переходу по гимнастической 
стенке с пролета на пролет, вправо и влево 
приставным шагом.  

• Обучать выполнению прыжков на месте 
на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 
продвижением вперед, с поворотом кругом; 
прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 
на одной ноге, прыжков через линию, через 
предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 
скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; 
прыжкам в длину с места.  

• Обучать бросанию мяча друг другу 
снизу и ловле его, бросанию от груди, в 
горизонтальную цель, через веревку, из-за 
головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 
отбиванию мяча об землю правой и левой рукой. 

выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. 

• Обучать детей ходьбе в колонне. 
• Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», 
врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках. 

• Совершенствовать навыки ходьбы в 
чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, 
челночного бега. 

• Обучать ползанию и сползанию по 
наклонной доске, ползанию на четвереньках 
по гимнастической скамейке назад; 
пролезанию в обруч, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету 
закрепить и совершенствовать навыки 
катания предметов (обручей, мячей разного 
диаметра) различными способами. 

• Совершенствовать умение строиться в 
колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

• Закрепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, 
в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 
две. 

• Совершенствовать умение выполнять 
физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по 
творческому заданию педагога. 

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

навыки катания предметов (обручей, 
мячей разного диаметра) различными 
способами. 

• Совершенствовать умение 
выполнять физические упражнения под 
музыку в форме несложных танцев, 
хороводов, по творческому заданию 
педагога. 

• Учить детей соотносить свои 
действия со сменой частей произведения, 
с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. 

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

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, 
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• Обучать прокатыванию мячей и обручей 
друг другу, в ворота, между предметами, по 
узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 
шнуром, обозначенной линиями и др. 

• Обучать метанию предметов на 
дальность в горизонтальную и вертикальную 
цель правой и левой рукой.  

• Формировать умение выполнять 
упражнения под музыку.  

• Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать 
двигательный характер образа (котенок, 
лошадка, зайчик и т. п.). 

Образовательную деятельность проводят 
воспитатели, инструктор по физической 
культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны 
бытьродители (законные представители), а 
также все остальные специалисты, работающие 
с детьми. 

Реализация содержания образовательной 
области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих 
возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у обучающихся представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач 
образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам. 

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.  

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 

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. 

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 
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моторно-двигательное развитие обучающихся с 
нарушением речи. 

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). 

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. 

 

Воспитательные задачи 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

• Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 



2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
 
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. 
 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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. 

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 с ТНР. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в МБДОУ № 4 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. 

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. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
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предметами; создает предметно - развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 
детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 
личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 
с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 
опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 
игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего  решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 
адекватно выражать  свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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. 

• 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. 

• Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

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

• Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

• Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
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людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 
и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 
связано с социально- коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

У детей с ТНР начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной 
способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 
бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 
умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 
являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 
этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 
речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 
общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 
характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 
доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания. 

      Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вербализация 
своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 
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воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал 
им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 
музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 
виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека сочувствие даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 
родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 
развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
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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. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (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. 

        Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 
с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ № 4; 
создание открытого информационного пространства (сайт, группы в социальных сетях). 

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 



72 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников с родителями (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

         Согласно годовому плану взаимодействия с родителями проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организовываются 
родительские уголки в каждой группе ДОО.  

Материалы родительских уголков помогают родителям (законным представителям) 
организовать развивающее общение с ребенком, содержат описание опытов, подвижных 
игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

     В группах компенсирующей направленности педагоги привлекают родителей 
(законных представителей) к коррекционно-образовательной работе через систему 
рекомендаций на индивидуальных консультациях.  

 
Формы организации взаимодействия с семьей. 

Формы Задачи Ответственн
ые 

Коллективные формы взаимодействия 
Общие родительские 
собрания 

• решение организационных 
вопросов;  
• информирование родителей 
(законных представителей);  
• сетевое взаимодействие  
ДОУ с другими организациями. 

Администрация ДОО 

Групповые 
родительские 
собрания 

• ознакомление родителей с задачами, 
содержанием коррекционно-
образовательного процесса. 

Специалисты ДОО, 
воспитатели групп (по 
плану по мере 
необходимости).  

Проведение детских 
праздников, 
соревнований, 
досугов, развлечений. 

• поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в 
группах и вовлечение семьи в жизнь 
ДОУ. 

Специалисты ДОО с 
привлечением 
родителей 
(законных 
представителей). 

Индивидуальные формы работы 
Анкетирование и 
опросы. 

• сбор информации о ребенке и его 
семье;  
• определение запросов родителей 
(законных представителей);  
• определение уровня 
удовлетворенности качеством 

по планам 
администрации, 
учителя-логопеда, 
педагога - психолога, 
воспитателей и по 
мере необходимости.  
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предоставления услуг дошкольного 
образования ДОУ. 

 

Беседы и 
консультации  

• оказание индивидуальной помощи 
родителям (законным 
представителям) в очной и 
дистанционной формах; 
 

Специалисты ДОУ. 
Проводятся по 
запросам родителей 
(законных 
представителей) и по 
плану 
индивидуальной 
работы с родителями 
(законными 
представителями).  

Родительский час • информирование  
родителей (законных представителей) 
о ходе образовательной работы с 
ребенком. 

Учитель-логопед  

Формы наглядного информационного обеспечения 
Информационные 
стенды и 
тематические 
выставки 

• информирование родителей об 
организации коррекционно-
образовательной работы в ДОУ 
• информация о времени приёма 
администрации и специалистов. 

Специалисты, 
воспитатели. 
Стационарные стенды, 
папки-передвижки и 
выставки. 

Выставки детских 
работ 

• ознакомление родителей с формами 
продуктивной деятельности детей;  
• привлечение и активизация 
интереса родителей (законных 
представителей) к продуктивной 
деятельности своего ребенка. 
 

Воспитатели групп. 

Открытые 
мероприятия  

• создание условий для объективной 
оценки родителями (законными 
представителями) успехов и 
трудностей своих детей;  
• наглядное обучение 
 родителей (законных представителей) 
методам и формам дополнительной 
работы с детьми в домашних 
условиях. 

Специалисты ДОО, 
воспитатели. 

Активно-внедряемые в ДОО формы 
Создание совместных 
детско-родительских 
проектов. 

Активизировать совместную 
деятельность родителей (законных 
представителей), детей, ДОУ. 
 

Воспитатели, 
специалисты, родители 
(законные 
представители), дети. 

Создание интернет - 
пространства групп. 
Наличие 
официального сайта 
ДОО в сети Интернет. 

Опосредованное интернет общение.  Родители (законные 
представители), 
воспитатели, 
специалисты  групп. 
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     Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 
• Решение одной из наиболее сложных проблем – проблема различия в позициях 

педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений детей. 
• Прямое участие родителей в работе по исправлению речевых дефектов у детей, т.к. 

овладеют необходимыми педагогическими знаниями, умениями и навыками. Они 
преодолеют возникающие определенные трудности в организации взаимодействия со 
своим ребенком.            

• Осознанное включение родителей в совместный с педагогами коррекционный 
процесс позволит значительно повысить эффективность совместной работы.  

• Создание единого речевого пространства развития ребенка. 
    Создание единого пространства речевого развития ребенка невозможно, если усилия 

педагогов и родителей будут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны 
останутся в неведении относительно своих планов и намерений. 

      Координация двух социальных институтов – семьи и детского сада в вопросах 
развития ребенка способствует оздоровлению и укреплению семьи, расширяет границы 
образовательного пространства. В настоящее время убедительно показано, что родители 
при соответствующем руководстве могут эффективно помогать своим детям, вместе с 
тем преодолевая свои стрессовые состояния. 

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 
с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

 
Деятельность педагогов, осуществляющих коррекционно-образовательную работу 

с обучающимися групп компенсирующей направленности 

     Главная цель взаимодействия специалистов – повышение эффективности 
коррекционно-образовательной работы в условиях ДОУ. 

      Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР); 

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

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

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

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 
ТНР. 

     Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются 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 коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом 
и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, 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). 

    Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре. 

    В реализации задач образовательных областей «Познавательное развитие» и 
«Речевое развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Учитель-логопед 
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помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
особенностей развития детей с ТНР. Воспитатели организуют работу по формированию 
у дошкольников целостной картины мира и расширению кругозора, координируют 
познавательно-исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков 
конструирования, математических представлений, выработкой навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой 
руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие 
специалисты подключаются к их работе.   

Реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
осуществляют все участники психолого-педагогического сопровождения. 

     Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют учитель – 
логопед, инструктор по физической культуре и воспитатели при обязательном участии 
остальных педагогов. У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдаются 
недостаточное развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, быстрая 
утомляемость. Поэтому взаимосвязь учителя - логопеда и инструктора по физической 
культуре также необходима.  

      В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического 
развития детей.        Все специалисты ДОУ занимаются коррекционно-образовательной 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов 

 
 Деятельность учителя-логопеда. 
     Учителем-логопедом коррекционная образовательная деятельность проводится в 

индивидуальной и подгрупповой форме. 
      Подгрупповые формы организации (продолжительность 15-30 мин)  
проводятся в утренние часы.  Обучение детей групп компенсирующей направленности 

приоритетно ориентировано на формирование лексико-грамматических средств языка  и 
связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовки к обучению 
грамоте. 

        При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только структура 
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 
уровень его работоспособности.  

       Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-
логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника. 

       Индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы учителя – 
логопеда в течение каждого рабочего дня. Основная цель - осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении Программы.  

       Индивидуальные занятия дают возможность установить эмоциональный контакт с 
ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 
речевой дефект, сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности 
обучающийся должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  
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      Учёт индивидуальных занятий фиксируется учителем-логопедом в Журнале 
индивидуальной коррекционной работы с детьми в каждой группе компенсирующей 
направленности. На основании результатов мониторинга учитель-логопед планирует 
индивидуальные занятия. При их планировании учитываются возраст ребёнка, структура 
речевого дефекта, его индивидуально–личностные особенности. Частота проведения 
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность коррекционно-развивающих занятий от 10 до 15 минут.  

Порядок постановки, изучения звуков, количество занятий может меняться по 
необходимости и усмотрению учителя-логопеда индивидуально для каждого ребенка. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 
• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков); 
• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 
• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение слогов, слогов в слова и т. д.); 
• постановка, автоматизация звуков в речи; 
• дифференциация звуков в речи; 
• коррекция слоговой структуры слова; 
• развитие фонематического восприятия; 
• обогащение словарного запаса; 
• закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 
 
Деятельность воспитателей групп компенсирующей направленности. 
        Успех коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной системой, 

суть которой заключается в организации коррекционной работы всего воспитательно - 
образовательного процесса.  Он заключается в тесном взаимодействии учителя-логопеда 
и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).     

 Коррекционно-логопедические задачи, выполняемые воспитателем:     
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.    
2. Закрепление произношения поставленных учителем-логопедом звуков.     
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.  
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий.    
 5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

речевом материале.    
6. Формирование связной речи.     
7. Закрепление навыков чтения и письма. 
Основные средства и способы организации логопедической работы воспитателей:     
 1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой гимнастик): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.     
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной (3-5 раз в 

день).     
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3. Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 
(выполняется ежедневно после сна).     

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда. 
Содержание индивидуальных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы:     
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;     
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;   
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;     
г) повторение лексико-грамматических упражнений;     
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.           
      Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, в 
играх и развлечениях. 

      Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления 
речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.      

       Особенностями организации работы воспитателей групп компенсирующей 
направленности являются: 

• планирование (совместно с учителем – логопедом и другими специалистами) и 
проведение непрерывной образовательной деятельности со всей группой детей;  

• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по ведению 
индивидуальной работы с детьми Групп; 

 • обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся с учетом 
рекомендаций специалистов; 

 • консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по вопросам 
развития, воспитания ребенка в семье. 

 
Деятельность педагога – психолога.  
Деятельность педагога – психолога направлена на содержание психоэмоционального 

здоровья каждого обучающегося. 
 Функции:  
• психологическое обследование обучающихся;  
• участие в составлении индивидуальных планов развития, обучающегося; 
 • проведение индивидуальной и подгрупповой работы с обучающимися;  
• динамическое психолого-педагогическое изучение обучающихся;  
• проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам развития, воспитания ребенка в семье;  
• осуществление преемственности в работе ДОО и семьи; 
 • консультирование персонала ДОО. 
Деятельность музыкального руководителя. 
 
 Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности обучающихся.  
Особенностями работы музыкального руководителя:  
• изучение уровня развития музыкальных способностей детей с ТНР и участие 

(совместно с другими специалистами) в составлении ИОМ; 
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• взаимодействие со специалистами ДОО по вопросам организации совместной 
деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;  

• проведение образовательной деятельности со всеми обучающимися группы (в том 
числе совместно с другими специалистами: учителем – логопедом, педагогом – 
психологом и др.);  

• консультирование родителей (законных представителей) по использованию в 
развитии у ребенка музыкальных способностей. 

 
Деятельность инструктора по физической культуре.  
Особенностями работы инструктора по физической культуре:   
• изучение уровня физического развития детей Групп и участие (совместно с другими 

специалистами) в составлении ИОМ;  
• выявление творческих способностей обучающихся, создание условий, 

способствующих их развитию;  
• проведение фронтальной, индивидуальной образовательной деятельности со всеми 

обучающимися;  
• осуществление тесного взаимодействия с другими специалистами; 
 • консультирование родителей (законных представителей) по вопросам физического 

развития ребенка в условиях семьи. 
 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 
• сформированность фонетического компонента языковой способности в 

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

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

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

    Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 
реализуется в МБДОУ № 4 в группах компенсирующей направленности, планируется в 
соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 
дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 
программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 
моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 
в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
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самостоятельной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ № 4; 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов ДОО при реализации АОП ДО; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 
неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, 
позволяет оптимально решать задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

         Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
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. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
развития обучающихся дошкольного возраста. 

 
        Содержание индивидуальной коррекционно-образовательной работы для 

детей с ТНР 4-7 лет  
В Группах работа ведётся по Программе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, которая обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию ребенка, при необходимости разрабатывается 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей психофизического 
развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и его социальную адаптацию.  

В группах компенсирующей направленности образовательный процесс осуществляется 
по АОП ДО для детей 4-7 лет с ТНР; 

 
 Направление в 
работе 

Задачи Содержание работы 

 

 

 

 

 

Психологическая 
база речи. 

 

Развитие внимания. 

Развитие восприятия. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления. 

Игровые упражнения:                        
Чего не стало?  Что изменилось?                    
Какой предмет лишний?                     
Назови, одним словом.                       
Разложи предметы по группам.     
Найди сходства и отличия.      
Запомни и назови. Узнай предмет по 
описанию. Определи 
последовательность событий.   Что 
было сначала, что потом? Найди 
закономерность.                              

 

  

 

 

 

 

 

 

Звукопроизношение. 

Постановка звуков. 

 

 

Автоматизация. 

 

 

 

Постановка  

Звуков раннего 
онтогинеза: б, бь, д, дь, 
к, кь, г, гь, в, вь, ф, фь 

свистящих звуков: с, сь, 
з, зь, ц.   Постановка 
шипящих звуков: ш, ж, 
щ, ч. 

Постановка соноров: л, 
ль, р, рь. 

Автоматизация 
свистящих, шипящих, 
сонорных звуков в 
слогах, в словах, в 

 

Выполнение комплекса 
артикуляционных упражнений для 
каждой группы звуков: свистящих, 
шипящих, сонорных звуков.  

 

Игры, игровые упражнения:            
Повтори за мной.                           
Назови самостоятельно.                 
Повтори чистоговорки.                                       
Назови, выделяя нужный звук.                                  
Закончи предложение.              Составь 
предложение по картинкам.                               
Перескажи рассказ.                       
Ответь на вопросы по содержанию 
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Дифференциация 
поставленных 
звуков, 
смешиваемых на 
слух и в речи. 

 

 

 

предложениях, в 
связной речи, в 
спонтанной речи.  

Дифференциация 
звуков:    

С – Сь                               
З – Зь                                
С – З                                 
С – Ц                               
Ш – С                              
Ж – З                               
Ш – Ж                            
Ш – Щ                             
С – Щ                               
Ч – Ц                                  
Щ – Ч                               
Р – Рь                                
Р – Л                                
Л – Ль                              
Рь – Ль                            
Ль – Й                              
Рь – Й 

текста.                                                
Выучи стихотворение. 

Игры, игровые упражнения: 
Уточнение и сравнение артикуляции 
дифференцируемых звуков.                                                 
Чем похожи и чем отличаются звуки?                                                       
Я назову, а ты покажи, какой звук 
прозвучал.                                                      
Я покажу на символ, а ты произнеси 
звук.                                               
Повтори слоги с оппозиционными 
звуками.                                               
Повтори слова с оппозиционными 
звуками.                                            
Повтори фразы с оппозиционными 
звуками.                                                
Разложи картинки на две стопки по 
наличию определенных звуков.                                      
Разложи рыбки в свои ведёрки.        
Рассади пассажиров в свои вагоны.                                   
Волшебные превращения (шутки – 
сутки), (сок – шок), (лук – люк), (рак – 
лак ).                                               
Развешай фрукты по деревьям. 

 

 

 Фонематическое 
восприятие. 

 

 

 

 

 

 

Узнавание неречевых 
звуков.                              
Различение 
одинаковых 
звукокомплексов по 
высоте, силе и тембру.        
Различение слов 
близких по звуковому 
составу. 
Дифференциация 
слогов. 

Дифференциация 
фонем. 

 

 

 

Игры, игровые упражнения:                                                 
Что звучало?                                     
Повтори ритмический рисунок.       
Кто позвал тебя, узнай?                          
Кто сказал – мама или детеныш?                                                   
Верно или нет я назвала слово?         
Найди похожие слова.                  
Повтори по два, три похожих слова.                       
Воспроизведение слоговых рядов:                                                                    
- со сменой ударного слога                                  
-с общими согласными и разными 
гласными                                                            
- с общими гласными и разными 
согласными                                                 
- с согласными звуками, 
различающимися по глухости – 
звонкости ,по твердости –мягкости                                                        
- с наращиванием одного согласного 
звука                                          
- с общим стечением двух согласных 
звуков и разными гласными звуками.                               
- со сменой позиции согласных звуков 
в их стечении. 

  

Звуковой анализ и 
синтез. 

Выделение в словах 
первого гласного звука.                             
Анализ и синтез 
сочетаний из двух 

Выделение одного из гласных звуков 
в звуковом потоке.                              
Повторение сочетаний гласных 
звуков.                                   Выделение 
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гласных звуков. 
Определение наличия 
либо отсутствия в 
словах звука (гласного, 
согласного). 
Определение первого и 
последнего гласного 
звука в словах.  Синтез 
слов, состоящих из 
двух звуков: гласного и 
согласного. 
Определение первого 
согласного звука в 
словах.                 
Определение 
последнего согласного 
звука в словах.             
Определение гласного 
звука в середине 
односложных слов.  
Синтез односложных 
слов, состоящих из 
трех звуков.                     
Анализ односложных 
слов, состоящих из 
трех звуков.                    
Определение позиции 
согласного звука в 
словах (начало, конец). 
Определение 
количества слогов в 
словах (одного, двух, 
трех).   

Определение 
нескольких гласных 
звуков в словах. Синтез 
двусложных слов, 
состоящих из двух 
открытых слогов.                       
Анализ слов, 
состоящих из двух 
открытых слогов.                       
Анализ и синтез 
односложных и 
двусложных слов со 
стечениями согласных 
в начале, в середине и в 
конце слова. 

одного из согласных звуков в 
звуковом потоке. Упражнения с 
использованием картинок, а также 
символов звуков, символов слов, 
символов слогов и схем звукового 
анализа по всем обозначенным 
задачам. Игры, игровые упражнения:                    
Живые звуки.  
Разложи предметы (картинки) к 
символам.                             
 Ходит ежик вдоль дорожек.     
Для кого картинка?        
Почтальон.                                     
Магазин.                             Разбежались 
и собрались.           Найди спрятанные 
слова.            Сумка – задумка.                                
Подарки гостям.                                                      
Кубик.                                           
Подставь символ к предмету, к 
картинке.                                                
Мяч не трогать иль поймать –
постарайтесь отгадать.              
Собираем пуговки.                
Цветик – семицветик .         
Что на елочке висит?                   
Чудесная удочка.                                   
Разберем и соберем. 
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Слоговая структура 
слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений 
слоговой структуры 
слова по этапам:   
1.Создание фонетико –
фонематической базы.  
2.Формирование 
слоговой структуры 
слова.                    
3.Закрепление навыков 
точного 
воспроизведения 
слоговой структуры 
слова.                 
4.Использование 
полученных навыков 
точного 
воспроизведения 
слоговой структуры 
слова в 
самостоятельной речи. 

Упражнения по созданию фонетико – 
фонематической базы смотреть в 
разделе фонематическое восприятие.                                
Выполнение следующих упражнений:                                             
- Соотнесение звучания слов со 
зрительными символами гласных 
звуков, моделирующими их слоговой 
контур.                                            - 
Воспроизведение сочетаний слогов со 
стечениями согласных звуков.                                                 
- Проговаривание слов (и их 
сочетаний), содержащих стечения 
согласных звуков.                                      
- Отраженное проговаривание и 
заучивание:                                                       
слов, словосочетаний и предложений,                              
рифмовок и стихов,                                              
скороговорок,                             
рассказов.                                                       
- Составление рассказов по опорным 
словам.                                                             
- Описание предметов.                                   
- Сравнение объектов.                                      
- Диалоги на заданную тему. 

 

Лексика. 

 

 

 

 

 

 

Расширение, уточнение 
и активизация 
предметного, 
глагольного словаря, 
словаря признаков. 

Игры, игровые упражнения:                  
Назови, одним словом группу 
предметов.                                            
Назови часть предмета и целое.    
Назови детёнышей животных.     
Разложи картинки по группам и 
назови каждую группу, одним словом.                                              
Ответь на вопросы:                                       
- Что можно открывать (рисовать, 
двигать, есть, чистить, пить, стирать, 
мыть, носить, рисовать, покупать, 
надевать, клеить, доставать и т.д.)?                                    
- Кто бегает (прыгает, ходит, ползает, 
плавает, летает )?                                                 
Ответь на вопросы :                                               
- Что может делать мальчик ( мама, 
девочка, собака, кошка )                                      
- Кто как голос подает?                           
- Кто как передвигается?                                    
- Кто как ест?                                    
Ответь на вопросы:                                 
- Какой предмет по форме (цвету, на 
вкус, по размеру, по материалу)?                                                       
- Чей , чья , чьё? 

 
Грамматика. 

 

Упражнять в 
употреблении имен 
существительных в 
единственном  и 

Игры, игровые упражнения:                    
Назови один предмет и много.                  
Чего много?                                      
Назови предмет и его цвет.                          
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Словоизменение. 

 

 

 

 

 

Словообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

Антонимы. 

 

 

 

множественном числе.                       
Упражнять в 
употреблении имен 
существительных в 
родительном падеже 
множественном числе.                       
Упражнять в 
согласовании имен 
существительных с 
прилагательными. 
Упражнять в 
употреблении 
предложно – падежных 
конструкций.                
Упражнять в 
согласовании имен 
существительных с 
числительными. 
Упражнять в 
образовании имен 
существительных с 
уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами.                  
Упражнять в 
образовании 
детёнышей животных.                    
Упражнять в 
образовании 
относительных 
прилагательных. 
Упражнять в 
образовании 
приставочных 
глаголов.                 
Упражнять в 
образовании 
притяжательных 
прилагательных. 
Упражнять в 
образовании глаголов 
совершенного вида. 
Упражнять в подборе 
слов с 
противоположным 
значением. 

Где находится предмет?                    
Куда положила, откуда взяла?      
Сосчитай и назови число и предмет.                                          
Назови предмет ласково.     
Скажи, у кого кто?                        
Скажи, какой по материалу?       
Найди подходящее слово к 
выполненному действию.                        
Ответь, чей? чья? чьё?              
Что делает, что сделал?                 
Скажи наоборот. 

 

 
Связная речь. Развивать умение 

связно, 
последовательно, 
развёрнуто выражать 
свои мысли, 
пересказывать и 

Пересказ текстов.                   
Составление рассказов по следам 
демонстрируемых действий.      
Пересказ рассказа с наглядной опорой 
в виде серии сюжетных картин.                                  
Составление рассказов по серии 
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составлять рассказы. сюжетных картин.                      
Пересказ рассказа с наглядной опорой 
в виде одной сюжетной картины.                                 
Составление рассказов по одной 
сюжетной картине.              
Составление описательных рассказов. 

 
Мелкая моторика. 

 

 

Графомоторные 
навыки. 

Развивать точность, 
силу, ловкость пальцев 
рук.                                
Развивать 
координацию 
движений рук.            
Развивать восприятие и 
воспроизведение 
различных 
графических образов 
(рисунков, 
геометрических фигур, 
элементов букв ) 

Выполнение упражнений по развитию 
пальцевой моторики.                    
Выполнение рисунков простым  и 
цветными карандашами по этапам:                          
- обводим рисунки по контуру,                    
- проводим непрерывные линии,                    
- делим рисунок на части,                     - 
повторяем рисунки по образцам,                                                      
- дополняем рисунки по фрагментам                                          
- чертим повторяющиеся узоры,                
- чертим узоры с элементами букв 

 

Подготовка к 
обучению грамоте. 

Обучение 
элементарным навыкам 
письма и чтения. 

Выполнение упражнений, 
способствующих овладению чтением 
и письмом:                              
1.Определение позиции одного звука в 
слове.                                     
2.Определение позиции нескольких 
звуков в слове.                                
3.Частичный звуко – слоговой анализ 
слов.                                                      
4.Полный звуко – слоговой анализ 
слов.                                                   
5.Чтение сочетаний гласных букв.                                                     
6.Чтение слогов. 
7. Чтение односложных слов, 
начинающихся с длительного 
согласного.                                   
8.Чтение двусложных слов с 
согласными звуками, произносимыми 
длительно.                                              
9.Чтение односложных и двусложных 
слов с согласными, произносимыми 
кратко.                                                     
10.Чтение односложных и 
двусложных слов со стечениями 
согласных.                                                 
11. Написание слов с использованием 
игровых приемов. 
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2.5.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
индивидуализаци образования (в том числе поддержка ребенка построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизаци работы с группой детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 
используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с 4 до 7 лет под. ред. Нищевой Н.В. и «Картинный материал к речевой карте 
ребенка с ОНР» автор Нищева Н.В. 

       Диагностика в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
проводится с целью фиксации достижений обучающихся, отслеживания результатов 
развития каждого и предназначена для индивидуализации работы.  

Установлена следующая периодичность проведения диагностики - два раза в год:  
    В начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы.  
     В конце учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и 

предполагаемого результата.  
      Качественно-количественные результаты выполнения заданий, выраженные в 

баллах, фиксируются в виде таблиц. Данные логопедического обследования позволяют 
планировать не только групповую работу, но и отбирать содержание индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы с максимальным учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей ребёнка. 

     Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности 
и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР отражаются в «Карте развития 
обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение».  

В соответствии с результатами диагностики для решения образовательных задач 
разрабатывается педагогами индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ, 
Приложение № 1).  

    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 родителями (законными 
представителями) ребенка. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 
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только с согласия его родителей (законных представителей).  
         При непосредственном контакте педагогических работников с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

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

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и 
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 
частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 
явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 
предложений нужным по смыслу словом. 

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

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные' 
типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 
с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 
конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 
опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 
предложения. 

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

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 
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начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 
части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы:  

• самостоятельное называние лексического материала,  
• 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.  
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В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 
синтеза:  

• выделение первого гласного звука в слове,  
• стоящего под ударением,  
• первого согласного звука в слове,  
• последнего согласного звука в слове,  
• гласного звука в положении после согласного,  
• определением количества гласных звуков в сочетаниях,  
• количества звуков в односложных словах и их последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

• первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
• вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  
• третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка;  

• четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 
с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 
    Организация работы с результатами обследования детей 
Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей: 
– показатель сформирован (достаточный уровень «4» «5») — наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 
– показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «3»)— 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 
проявление: ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 
дает аналогичные примеры; 

– показатель не сформирован (недостаточный уровень «2» «1») — не проявляется ни 
в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного 
ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 
возрастной нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии 
ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», 
следует усилить индивидуальную работу с ребенком по данному направлению с учетом 
выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьей по реализации Программы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях ППк 
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ДОО для выработки индивидуальной траектории развития, разработки индивидуальных 
программ детей. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального 
развития детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги 
(непосредственно работающие с ребенком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет хранятся у педагогов. 

 
2.5.2. 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. 

 
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, 
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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). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 
моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
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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 ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

       Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 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). 
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Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 
работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 
жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 
скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 
- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

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

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 
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на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 
в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
планируется: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне; 

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

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

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

некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-
развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 
различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 
педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 
поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-
ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать 
в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную 
структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
• адаптироваться к различным условиям общения; 
• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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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. 

     Планирование образовательной работы в ДОУ строится по принципу комплексно-
тематического планирования лексических тем на текущий учебный год. 
 Примерное комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении № 2. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

      Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 
который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 
самим ребенком.  

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект 
созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 
детей, учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательной 
деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы; 

- в группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
- воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 
мнемотаблицы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-
личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка 
детской инициативы во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 
индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 
1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 
2. проектная деятельность; 
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы и на улице; 
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  
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6. самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 
      Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей (законных 

представителей) на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 
(формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, 
плакатов и пр.). 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 
 
        Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 
программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 
в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
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Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образовательной 
программы ДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и 
три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
Пояснительная записка  
Рабочая Программа воспитания МБДОУ № 4 (далее Программа) разработана и 

утверждена с учётом:  
- Примерной программой воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 
размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

- Образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Семицветик» в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО.  

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ:  
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный №70809) (в ред. от 29.12.2022г.) «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение изменений в 
Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14 ноября 2013, 
регистрационный № 30384) (в ред. от 21 января 2019г.);   

Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024г.;  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г., № 
1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной 
программы и адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Семицветик» (далее – ДОУ). В связи с этим структура 
Программы содержит три раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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 
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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.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке, его воспитание, обучение и развитие.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 
воспитательно-образовательного процесса. В основе процесса воспитания детей лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры 
следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 
Программы. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, Программа отражает образовательные отношения сотрудничества 
образовательной организации (далее – ДОУ) с семьями дошкольников, а также со всеми 
субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 
отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  
• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  
Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет.  
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 
Целевой раздел 

 
Цель и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 
особенностей обучающихся.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  
Трудовое воспитание: 
 - целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду.   
Эстетическое воспитание:   
- развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного.  
Нравственное воспитание:  
- обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе.  
 Экологическое воспитание: 
 - развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы 

как необходимой и незаменимой среды обитания человека.   
Гражданско – правовое воспитание:  
- воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе,  

развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи 
между правами и обязанностями; -воспитание активной жизненной позиции, желание 
приносить пользу другим людям, обществу.  Патриотическое воспитание:   

- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её народам, армии, социальным 
институтам, культуре. 

 
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 
саморазвития.  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 
подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная программы 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 
содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  
- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  
- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  
- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  
- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о 

личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 
воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности». Программа воспитания построена на основе 
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ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста 
базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма.  
Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования;  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;   

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности Ленинградской области;   

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни;   

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения;   

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;   

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ № 4, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Конструирование воспитательной среды МБДОУ № 4 строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
воспитания и становления личности ребенка. 

 
Уклад образовательной организации  
Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 
педагогами и родителями, детей друг с другом.  

На сегодняшний деть уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 
нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 
определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками)  
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Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 
всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 
т.д.). В соответствии с графиком работы МБДОУ № 4, воспитанники пребывают в 
учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 
осуществляется постоянно, реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду, выполняя поставленные задачи Программы воспитания. 

 
                                 Модель образовательного процесса на день 
Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса 

Вид 
деятельности 

Направленность 
воспитательной 
работы 

Время в 
режиме 
дня 

Прием детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утренний 
круг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завтрак 

Игры 
(дидактические, 
настольно-
печатные, сюжетно-
ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная с  
взрослым игрова  
деятельность, 
познавательно 
исследовательская  
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

07:00- 
08:10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы с детьми Коммуникативна
я деятельность 

Все виды 
воспитания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:10- 
08:20 
 
 
 
 
 
 
 
08:20 -
08:45 

Экскурсии по 
территории ДОУ 
(теплое время года) 

Познавательно-
исследовательская  
коммуникативная 
деятельность 

Экологическое 
воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Экологическое 
и трудовое 
воспитание 

Утренняя 
гимнастика 

Физическая 
активность 

Физическое 
воспитание 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

Совместная со 
взрослым 
образовательна
я 
деятельность 

Игра Самостоятельная 
игровая 
деятельность 

Все виды 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

08:45 
09:00 

Специально 
Организованна
я 

Подготовка к 
занятиям 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Трудовое 
воспитание 
Умственное 
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образовательна
я дельность 

воспитание 
Занятия 
Коллекционировани
е Реализация 
проектов Решение 
ситуативных задач  
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
Сюжетно-
дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно-
исследовательская  
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
игровая, 
двигательная 
активность 

Решение 
воспитательных 
задач в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 
Умственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Правовое 
воспитание 

09:00-
11:00 – (с 
учетом м 
10-ти 
минутны
х 
перерыво
в между 
занятиям
и 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Занятия 
Коллекционировани
е Реализация 
проектов Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Наблюдения и 
экскурсии Беседы 
Элементарные 
опыты 
Дидактические и 
сюжетно- 
дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская  
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
Элементарная 
Трудовая 
деятельность, 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
патриотическое 
воспитание 

10:50 
12:45 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

12:45- 
13:15 

Сон Воспитание навыков здорового образа 
жизни 

 13:15- 
15:00 

Постепенный 
переход от сна  
бодрствованию 

Гимнастика 
пробуждения 
Закаливающие 
процедуры 

Физическая 
активность 
Воспитание 
навыков ЗОЖ 

Физическое 
воспитание 

15:00- 
15:30 

игра Самостоятельная 
игровая 
деятельность 

Все виды 
воспитания 
(ситуативное 
реагирование) 

 

Подготовка к 
Полднику, 
полдник. 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 

15.30- 
15:50 
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воспитание 
Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно-
исследовательская  
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая 
активность 

Все виды 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательны
х ситуаций 

15:50- 
16:30 

Дополнительное образование, вечерний круг 
Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Мастерская 
Коллекционирован
ие Беседы, чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы Досуги 
(игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.) 
Реализация 
проектов 

Изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
игровая, 
познавательно-
исследовательская  
конструктивная 
деятельность 

Все виды 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательны
х ситуаций 
(ситуативное 
реагирование) 

16:30- 
17:00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Коллекционировани
е Реализация 
проектов Решение 
ситуативных задач 
Дидактические, 
сюжетно-
дидактические, 
подвижные, 
сюжетно-ролевые 
игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная 
и совместная со 
взрослыми 
игровая 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная 
трудовая 
деятельность, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание  
патриотическое 
воспитание 

17:00- 
19:00 

Уход детей домой    
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:   
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитательный процесс в МБДОУ № 4 
организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 
Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности, обогащать среду элементами, 
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 4 организована как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей и 
спроектирована в виде центров активности, что позволяет детям объединяться 
подгруппами по общим интересам. Среда обогащается за счет не только количественного 
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием.  

МБДОУ № 4 оснащено соответствующими материалами, средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими). 

 
Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.  

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 – быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
 – побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
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 – 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.  
К профессиональным общностям в МБДОУ № 4 относятся:  
 - Педагогический совет;   
-  Творческие группы;  
-  Психолого-педагогический консилиум. 
 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. К профессионально-родительским общностям в 
МБДОУ № 4 относятся:   

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- Комиссия по противодействию коррупции;  
- Совет родителей.  
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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.  

К детско-взрослой общности в МБДОУ № 4 относится:   
- Команда юных инспекторов движения России  
- «Мы патриоты» 
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.  
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К детской общности в МБДОУ № 4 относится:   
- «Почемучки»; 
- Ансамбль «Семицветики»; 
- Весёлые музыканты»;   
- «Юный агроном»;   
- «Юные конструкторы»;  
- «Сказкотерапия»;   
- «Речецветик»  
- «Звуки в движении»;   
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 создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности. Данный вид общности реализуется через проектную 
деятельность. 

 
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 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 дает им оценки; 
−  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей 
− в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
−  уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
−умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не− 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;   
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
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−  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
−  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
− Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 
 
Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 
контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 
отношений в Программе воспитания. МБДОУ № 4 находится в отдельно стоящем здании. 
ДОУ располагается в Кировском районе Ленинградской области  на территории города 
Отрадное, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей. 
Недалеко от детского сада имеются объекты промышленного производства, крупные 
культурно-массовые объекты (детские сады №13, № 44, № 33, № 3,  школа № 2, № 3, 
Лицей города Отрадное № 1, взрослая и детская библиотеки, Культурный центр 
«Фортуна». Социокультурные пространство образовательного учреждения достаточно 
разнообразно. Модель социального партнерства детского сада с социумом выстраивается 
по следующим направлениям:  работа с государственными структурами и органами 
местного самоуправления;   

- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, общественными 
организациями;  

-   взаимодействие с учреждениями здравоохранения;   
-   работу с семьями наших воспитанников. Сотрудничество с каждым учреждением 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и 
конкретной деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный 
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 
социального партнерства. Одновременно процесс взаимодействия с социальными 
партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 
детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 
ближайшее окружение ребенка. Педагогический коллектив МБДОУ № 4  строит свою 
работу по воспитанию и обучению детей в тесном взаимодействии с семьёй. В 
учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 
членов семей воспитанников. Контингент детей многонациональный, но все дети 



109 

русскоговорящие. Контингент родителей в основном неоднороден, но большей её части 
характерен средний уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

 
Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  
В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного 
процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 
основные деятельности и культурные практики:   

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком− 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная− 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:  

- любознательность, общительность,  
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 
совместного бытия с другими людьми. В ДОУ 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. 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 общении 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-вербальною характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 
умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 
конфликты. 

 Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 
степень творческой самостоятельности каждого. 

 Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  
-во время ОД,  
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если создать для этого необходимые условия - предложить детям специальные задания, 
при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования 
и соподчинения действий);  

-в спонтанной игре;  
-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  
-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Организуя культурные практики, воспитатель создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Утренний круг 
Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т.д. 

Вечерний круг  
Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 
вечерний круг можно проводить на улице. 

Формы организации культурных практик в ДОУ:   
- Совместная игра воспитателя и детей;   
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста в решении которой они принимают непосредственное участие;   

- Творческая мастерская;   
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 
- Детский досуг;   
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;   
- Организация проектов. 
 
Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. На 
уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 
с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 
8 лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом;  
проявляющий активность, самостоятельность, 
субъектную инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании; обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности; проявляющий трудолюбие и 
субъектность при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты программы воспитания на основе целевых ориентиров 
ФГОС и содержания образовательных областей  

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 
- любит свою семью, принимает ее ценности;    
- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 
- эмоционально реагирует на государственные символы;   
- осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке;   
- имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;   
- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям;   
- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;   
- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;   
- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;   
- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 
- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;   
- осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;   
- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 
- владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками;   

- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 
способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 
(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 
чувства (радость познания). 

 
Планируемые результаты программы воспитания на основе личностных качеств 

ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 
побудительного (мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания  

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 
самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 
учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 
жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и 
самостоятельными:  

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они 
развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая 
жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и 
проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они 
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испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 
стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 
социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 
к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении 
своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 
проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 
познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 
поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 
содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 
здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 
потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 
своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 
навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и 
государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 
работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 
справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и 
гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с 
другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к 
поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети 
любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, 
своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные 
символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 
эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 
желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить 
положительные изменения в жизнь  других и заботиться об окружающих людях (прежде 
всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 
Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия, как для себя, так и 
для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим 
миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности 
новые роли, идеи и способы деятельности.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 
деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 
ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 
конфликта, нравственного выбора и др.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год;  
- какие проблемы решить не удалось и почему;  
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 
Содержательный раздел 
 
 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

 Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями».  
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:   
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
 Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 
целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 
стране. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
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нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

 
Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания 
при реализации программ 
воспитания в ДОУ, 
соотнесенных с проектом 
Портрета выпускника 
ДОУ 

Виды и формы деятельности 

Патриотическое 
направление 

Формировать у ребенка:   
- Представления о символах 
государства – Флаге, Гербе 
Российской Федерации, о 
флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 

Виды и формы деятельности 
реализуются на основе 
последовательных циклов, которые 
при необходимости могут повторяться 
в расширенном, углубленном и 
соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз.  
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образовательная 
организация;   
- Элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России.   
- Высшие нравственные 
чувства: патриотизм, 
гражданственность, 
уважение к правам и 
обязанностям человека.   
- Интерес к общественным 
явлениям, понимание 
активной роли человека в 
обществе.  
 - Уважительное отношение 
к русскому языку как 
государственному, а также 
языку межнационального 
общения.   
- Стремление и желание 
участвовать в делах группы.   
- Уважение к защитникам 
Родины. 
- Представления о героях 
России и важнейших 
событиях истории России и 
ее народов.  
- Интерес к 
государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации, края, в котором 
находится образовательная 
организация 

Эти циклы представлены следующими 
элементами:  
 -погружение  
– знакомство, которое реализуется в 
различных формах: чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.;   
- разработка коллективного проекта, в 
рамках которого создаются творческие 
продукты;   
- организация события, в котором 
воплощается смысл ценности.  
Последовательность циклов может 
изменяться. Например, цикл может 
начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться 
погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе 
ценности. События, формы и методы 
работы по реализации каждой 
ценности в пространстве воспитания 
могут быть интегративными. 
Например, одно и тоже событие может 
быть посвящено нескольким 
ценностям одновременно. Каждый 
педагог разрабатывает конкретные 
формы реализации воспитательного 
цикла. В ходе разработки должны быть 
определены смысли действия 
взрослых, а также смысл и действия 
детей в каждой из форм.  
В течение всего года воспитатель 
осуществляет педагогическую 
диагностику, на основе наблюдения за 
поведением детей.  
В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в 
его поведении. 

  
Социальное направление воспитания 
 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 
Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 
начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 
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учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка детско-взрослых и 
детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе 
как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель 
ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при 
реализации программ воспитания в 
ДОУ, соотнесенных с проектом 
Портрета выпускника ДОУ 

Виды и формы 
деятельности 

Социальное 
направление 

Формировать у ребенка нравственные 
чувства:  
- милосердия,  
-сострадания,  
- сопереживания,  
- доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, 

Виды и формы деятельности 
реализуются на основе 
последовательных циклов, 
которые при необходимости 
могут повторяться в 
расширенном, углубленном 
и соответствующем 
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-взаимопомощи, ответственности и 
заботы.  Представления о добре и зле, 
правде и лжи, 
- трудолюбии и лени,  
-честности,  
- милосердия,  
- прощении.   
Основные понятия нравственного 
самосознания  
– совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность.   
-Нравственные качества: скромность, 
стыдливость, заботливое отношение к 
младшим и старшим.   
- Умения строить отношения в группе на 
основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать 
других, прощать обиды, заступаться за 
слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, сохранять 
душевно спокойствие.   
- Формы нравственного поведения, 
опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, 
литературных героев, в повседневной 
жизни.  
 - Умения оценивать свои поступки в 
соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки.   
- Умения признаться в плохом поступке 
и проанализировать его.   
- Способность брать ответственность за 
свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим 
людям.   
- Способность выражать свои мысли и 
взгляды, а также возможность влиять на 
ситуацию.   
-Способность участвовать в различных 
вида совместной деятельности и  
- Виды и формы деятельности 
реализуются на основе 

возрасту варианте 
неограниченное количество 
раз.  
Эти циклы представлены 
следующими элементами:   
-погружение  
– знакомство, которое 
реализуется в различных 
формах: чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.;   
- разработка коллективного 
проекта, в рамках которого 
создаются творческие 
продукты;   
- организация события, в 
котором воплощается смысл 
ценности.  
Последовательность циклов 
может изменяться. 
Например, цикл может 
начинаться с яркого 
события, после которого 
будет развертываться 
погружение и приобщение к 
культурному содержанию 
на основе ценности. 
События, формы и методы 
работы по реализации 
каждой ценности в 
пространстве воспитания 
могут быть 
интегративными. Например, 
одно и тоже событие может 
быть посвящено нескольким 
ценностям одновременно. 
Каждый педагог 
разрабатывает конкретные 
формы реализации 
воспитательного цикла. В 
ходе разработки должны 
быть определены смысл и 
действия взрослых, а также 
смысл и действия детей в 
каждой из форм. В течение 
всего года воспитатель 
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последовательных циклов, которые при 
необходимости могут повторяться в 
расширенном, углубленном и 
соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз.   
- Представления о правилах поведения, о 
влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей.  - 
Первоначальные представления о 
базовых национальных российских 
ценностях, о правилах этики.   
-  Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач.   
- Представление о возможном 
негативном влиянии на морально 
психологическое состояние человека 
некоторых компьютерных игр, кино и 
телевизионных передач. 

осуществляет 
педагогическую 
диагностику, на основе 
наблюдения за поведением 
детей. В фокусе 
педагогической диагностики 
находится понимание 
ребенком смысла 
конкретной ценности и ее 
проявление в его поведении. 

 
Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания.  
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.  
Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Направления 
воспитания 

Общие задачи 
воспитания при 
реализации 
программ 
воспитания в ДОУ, 
соотнесенных с 
проектом Портрета 
выпускника ДОУ 

Виды и формы деятельности 

Познавательное 
направление. 
Формирование 
целостной картины 
мира, в которой 
интегрировано 
ценностное, 
эмоционально 
окрашенное 
отношение к миру, 
людям, природе, 
деятельности 
человека 

Формировать у 
ребенка:  
Любознательность, 
опыт познавательной 
инициативы;  
Ценностное 
отношение к 
взрослому как 
источнику знаний;  
Приобщение ребенка 
к культурным 
способам познания 
(книги, интернет 
источники, 
дискуссии и др.). 
Умение наблюдать, 
сравнивать, 
систематизировать, 
классифицировать 
интерес к поисковой 
и исследовательской 
деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются 
на основе последовательных циклов, 
которые при необходимости могут 
повторяться в расширенном, углубленном 
и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз.  
Эти циклы представлены следующими 
элементами:   
- погружение – знакомство, которое 
реализуется в различных формах:  
- чтение, просмотр, экскурсии и пр.;   
- разработка коллективного проекта, в 
рамках которого создаются творческие 
продукты; 
- организация события, в котором 
воплощается смысл ценности.  
Последовательность циклов может 
изменяться. Например, цикл может 
начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться 
погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. 
События, формы и методы работы по 
реализации каждой ценности в 
пространстве воспитания могут быть 
интегративными. Например, одно и тоже 
событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно. 
Каждый педагог разрабатывает 
конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки 
должны быть определены смысл и 
действия взрослых, а также смысл и 
действия детей в каждой из форм. В 
течение всего года воспитатель 
осуществляет педагогическую 
диагностику, на основе наблюдения за 
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поведением детей. В фокусе 
педагогической диагностики находится 
понимание ребенком смысла конкретной 
ценности и ее проявление в его 
поведении. 

 
Физическое и оздоровительное направления воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 
умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 
и безопасного образа жизни; 
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  
Направления деятельности воспитателя:  
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада;  
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
– введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 
окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В 
формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей.  
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 
привычкой.  
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 – формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  
– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными.  

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.   

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 
труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
 Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура.  
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.   
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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−  воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 
внутренний мир человека;    

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;   

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов;   

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности;   

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:   

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах;   

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не− 
перебивать говорящих и выслушивать других;  

- говорить четко, разборчиво, владеть голосом);   
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  
- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; 

- привести в порядок свою одежду.  
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по 
эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь детского сада;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  
 – реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 
образовательными областями 

Образовательная 
область 

Содержание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия, 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений 

Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
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В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 
базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 
форм и видов деятельности. 
 
Содержание направлений Программы воспитания МБДОУ № 4, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 
Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программы 
воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета 
выпускника ДОО 

Развитие основ 
нравственной культуры 

Развивать у ребенка:  
Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, 
− доброе, гуманное отношение к окружающему миру, 
дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы.   
Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 
лени, 
− честности, милосердия, прощении.  Основные понятия 
нравственного самосознания  
– совесть, 
− добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность.   
Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 
  старшим.   
 -Умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 
гнев, сохранять душевно спокойствие.   
- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения исторических личностей, 
литературных героев, в повседневной жизни.   
- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки.   
- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать 
его. 
−  Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим 
людям.   
- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
возможность влиять на ситуацию. Способность участвовать в 
различных видах совместной деятельности и принятии 
решений.  
- Представления о правилах поведения, о влиянии 
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нравственности на здоровье человека и окружающих людей.   
- Первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики.   
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.   
- Представление о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека некоторых 
компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 
семейных ценностей 

Развивать у ребенка:  
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 
семейных традициях.   
- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
−  Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 
позициях в семье.  Чувства уважения к собственной семье, к 
семейным традициям, праздникам, к семейным 
обязанностям.   
- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 
между поколениями.   
- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 
ребенка.  Умения достигать баланс между стремлениями к 
личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в 
себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты.   
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
−  Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

Развивать у ребенка:  
- Представления о символах государства Флаге, Гербе 
Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательная 
организация  
-Элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России  
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 
гражданственность, уважение к правам и обязанностям 
человека  
- Интерес к общественным явлениям, понимание активной 
роли человека в обществе  
-уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, а также языку межнационального 
общения  
- Стремление и желание участвовать в делах группы  
- Уважение к защитникам Родины  
-Представления о героях России и важнейших событиях 
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истории России и ее народов  
- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 
края, в котором находится образовательная организация 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей (Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях) 

Развивать у ребенка:   
- Представления о душевной и физической красоте человека. 
- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 
красоту природы, труда и творчества;   
- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке.   
- Интерес к занятиям художественным творчеством и 
желание заниматься творческой деятельностью.   
- Бережное отношение к фольклору, художественным 
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 
искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость, уникальных в историко-
культурном отношении  
- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 
техниками, используемыми в народных промыслах 
- Способность с уважением и интересом относится к другим 
культурам   
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости 

Формирование основ 
экологической 
культуры (воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Развивать у ребенка:  
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе 
 - Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 
существам и природным ресурсам  
- Умение оценивать возможность собственного вклада в 
защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами  
- Начальные знания об охране природы  
- Первоначальные представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека  
- Представления об особенностях здорового образа жизни 

Воспитание культуры 
труда (воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к труду 

Развивать у ребенка:  
- Уважение к труду творчеству взрослых и сверстников  
- Начальные представления об основных профессиях, о роли 
знаний, науки, современного производства в жизни человека 
и общества  
- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 
при разработке и реализации проектов  
-Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 
заданий, проектов  
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-Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 
продуктивной и других видах деятельности  
- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 
других людей 

                                          
Возможные виды и формы деятельности 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 
возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:   
- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.;   
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 
реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 
Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 
одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 
взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 
воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в детском саду, 
выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 
рабочей программы воспитания, отображены: 

 
Региональные и 
территориальные особенности 
социокультурного окружения 
ДОО Ключевые элементы 
уклада ДОО в соответствие со 
сложившейся моделью 

Патриотическое, экологическое воспитание 
Коррекционная работа  
Эколого–биологическое воспитание  
Физкультурно – оздоровительная работа 
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воспитательно-значимой 
деятельности, накопленного 
опыта, достижений, 
следования, ее уклада жизни 
Наличие оригинальных, 
опережающих, перспективных 
Технологий воспитательно- 
значимой деятельности 
потенциальных «точек роста»; 

Технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми  
Технологии проектного обучения  
Технологии проектной деятельности  
ИКТ технологии  
Здоровьесберегающие технологии  
Игровые технологии  
Технологии проблемного обучения 

Общие характеристики 
содержания и форм воспитания 
в общей структуре 
воспитательной работы в ДОУ 

Создание условий для самовыражения в различных 
видах деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно 
эстетической, общении, двигательной и др.) Поддержка 
инициативных высказываний Применение методов 
проблемного обучения а также использование 
интерактивных форм обучения. Создание условий для 
развития и развертывания спонтанной детской игры.  
Выбор оптимальной тактики поведения педагога 
Наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку)  
Наличие разнообразных игровых материалов 

Особенности воспитательно-
значимого взаимодействия с 
социальными партнерами ДОУ 

Для реализации преемственности образования, развития 
и расширения кругозора детей, решения многих 
образовательных задач, повышения познавательного 
интереса детей к изучению природы и истории своего 
родного края, а также с целью повышения качества 
образования, его доступности, открытости и 
привлекательности для детей, их родителей, духовно-
нравственного развития в воспитании детей ДОУ 
взаимодействует МБОУ ОСШ № 2, МКОУ ОСШ № 3 и 
Лицеем г. Отрадное № 1   
Детской библиотекой г. Отрадное 
 Дом культуры «Фортуна»  
Школа искусств г. Отрадное 
ЦВР г. Отрадное 

Степень включенности В 
процессы сопоставительного 
анализа по результатам 
воспитательно-значимых 

В течение всего учебного года (беспрерывно), 
обучающиеся всех возрастных групп, педагоги и 
родители принимают участие в конкурсах, фестивалях 
различного уровня 
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конкурсов лучших практик, 
мониторингов и т.д. 
Особенности ДОО, связанные с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью 

4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
детей с ОВЗ  

 
- воспитательные значимые проекты и программы, в которых уже участвует детский 

сад, дифференцируемые по признакам:  
федеральные, региональные, муниципальные, городские, тематические и т.д.:  

всероссийский проект «Эколята», «Сеть детских ботанических садов»− Воспитательные 
значимые проекты и программы, в которых Учреждение намерено принять участие, 
дифференцируемые по тем же признакам:   

Ключевые элементы уклада ДОО в соответствии со сложившейся моделью− 
воспитательной значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 
традиции, ее уклада жизни: 

 1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов, как 
в ДОО, так и городские, региональные, всероссийские.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимно обучению и 
взаимно воспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога. Традиционно воспитанники совместно с 
педагогами детского сада участвуют в социально значимых акциях:  акция «Я помню, я 
горжусь! Ленинградская область - родина моя!»; городская акция «Марафон Победы»: 
«Давно закончилась война», «Аллея памяти», всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»;−  всероссийская акция «Письмо Победы;−  социально значимое мероприятие 
«Доброе дело от доброго сердца»−  всероссийский конкурс на самую многочисленную 
акцию (флешмоб) «Я на улице! / Поехали!» . 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками.  

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ № 4 ориентированы на организацию 
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, 
детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

Детский сад предоставляет платные услуги.  
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Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные 
методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 
обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения.  

К ним можно отнести:   
- метод показ действия, с его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает 
ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 
коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию 
в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях.  

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную 
трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п.  

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 
трудовые усилия каждого.  

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 
являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 
малыша желания выполнять трудовые поручения.   

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 
средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 
возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 
другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 
осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 
недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений:  
- один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения;  
-второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 
политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне 
игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 
окружающем.  

Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 
содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 
нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей 
по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 
ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 
представлений, суждений, оценок:  

- беседы воспитателя на этические темы; 
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- чтение художественной литературы и рассказывание;   
- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. Эти средства и 

методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На занятиях 
должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 
развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 
обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 
многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также 
должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных 
представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 
картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 
методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 
поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 
Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 
практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время бесед, чтения книг 
первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, 
скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 
практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 
качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений 
участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 
обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. 
Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 
высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций.  

Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во 
время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 
проведении специально подобранных игр-занятий.    

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.   

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 
для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.   

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого 
с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 
всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее 
поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и 
особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 
для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 
соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 
малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 
следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 
детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 
общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 
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заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 
общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 
планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ № 4. 
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 
особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 
совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 
сложного, насыщенного процесса воспитания. На каждой ступени дошкольного детства 
для достижения поставленных задач воспитания.  

В сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, 
которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его 
развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 
существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 
взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 
каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 
совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, 
начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 
личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 
высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 
их от детей 3-4 лет. Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 
должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает 
свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает 
необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой 
удается достичь наилучших результатов. В игровой деятельности наилучшим образом 
происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой 
деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 
организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять 
элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице);  

в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками;  

в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 
связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения 
с объектами живой и неживой природы;  

в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 
поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 
примерам, стремление совершенствовать себя;  

в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 
закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 
(отклик). Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 
сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 
обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно 
развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 
представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 
способность к оценке и взаимооценке.  
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является одной из 
приоритетных задач нравственного воспитания. Это государственный заказ, отраженный в 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ», 
ориентированный на патриотическое воспитание всего населения, который предполагает 
формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувство верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Возрождение патриотизма является первым 
шагом к возрождению России.  

Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ понимаются 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 
адаптированных образовательных программ (в том числе, программ коррекционной 
работы, индивидуальных специальных программ); специальных методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов.  

В МБДОУ № 4 психолого-педагогическая поддержка - сопровождение (учителя-
логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и 
воспитателя) участвует в проектировании и организации воспитательного процесса. 
Деятельность специалистов организована в форме консилиума для выявления и 
обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута. В процессе 
пребывания ребенка с ОВЗ в детском саду работникам необходимо знать следующие 
положения коррекционной работы: включать в занятия всех детей группы, независимо от 
дефекта, разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и 
коррекционную программу. При оценке динамики продвижения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим 
с собой на предыдущем уровне развития. Создавать для ребенка атмосферу 
доброжелательности, психологической безопасности.  

Педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка, пониманию его 
ситуации. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в ДОО 
комбинированного вида предполагает внесение изменений в формы коррекционно-
развивающей работы. В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы 
найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 
каждому. Педагог должен создавать условия, в которых ребенок может самостоятельно 
развиваться во взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения 
должны выбираться с учетом индивидуальных программ обучения. Важным условием 
организации занятий должна являться игровая форма проведения. Так же необходимо 
предусмотреть варьирование организационных форм коррекционно-развивающей работы: 
групповых, подгрупповых, индивидуальных. В данной модели могут гармонично 
сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  
 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
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образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 
воспитательная работа. 

 
Групповые формы работы:  
            Родительский комитет в группах и Совет родителей ДОУ, участвующие в 

решении− вопросов воспитания и социализации детей.  Семейные клубы, участвуя в 
которых родители могут получать рекомендации от профессиональных психологов, 
педагогов, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным 
опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста.  Педагогические 
гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы,− семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов.  Родительские собрания, посвященные обсуждению 
актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  Взаимодействие в 
социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте детского сада, посвященные 
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 
психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:   
Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  Участие родителей в 
педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с воспитанием ребенка.   

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  Индивидуальное 
консультирование родителей (законных представителей) c целью− координации 
воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 
Организационный раздел 

 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной  

среды; 
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;   
- создание уклада детского сада, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 
совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания,  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к − 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; учет индивидуальных и 
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групповых особенностей детей дошкольного возраста, в − интересах которых реализуется 
Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.)  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,  без 
которой, невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников;  

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.   
Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику и 
конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 
цикла жизни ДОО. Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

 

Шаг   Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности 
ДОО: 
 - специфику организации видов 
деятельности; - обустройство 
развивающей предметно-
пространственной среды; 
 - организацию режима дня;  
- разработку традиций и ритуалов 
ДОО; праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие ДОО с 
семьями воспитанников. Социальное 
партнерство ДОО с социальным 
окружением. Договоры и локальные 
нормативные акты. 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  
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Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 
смыслами;  
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» воспитывающая среда, направленная 
на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания;  
- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 
цели воспитания. 
 
Взаимодействие взрослого с детьми.  
 
События ДОО  
Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность 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. Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 
воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая  ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в следующих 
формах:  
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.);  
– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России;  
– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Игры в флорбол» с участием детей из соседних детских садов 
и т. д.). Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 



138 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 
развития:  
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития.  
Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
 Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 
личностного развития. 
            3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  
            4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
            5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 
взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ № 4.  
            6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях.  
             7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 
решения, анализировать свои поступки. При грамотном проектировании РППС в группе и 
других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 
воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 
безопасности. 
 
Организация предметно-пространственной среды 
 Организация предметно-пространственная среды группы и ДОУ обеспечивает:  
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1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей возраста, здоровья, 
психических, физических и речевых нарушений.  
2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с педагогом, 
дать возможность уединиться по желанию ребенка.  
3. Реализацию образовательной программы ДОУ.  
4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 
 
Учитывая требования ФГОС развивающая предметно – пространственная среда 
делится на пять образовательных областей:  
1. Социально – коммуникативная;   
2. Познавательная;  
3. Речевая;  
4. Художественно – эстетическая;  
5. Физическая.  
В каждой области, в каждой возрастной группе имеются свои центры, в той или иной 
степени помогающие реализовать принципы воспитания в ДОУ.  
Социально-коммуникативное развитие:  
— Центр ПДД;  
— Центр пожарной безопасности;  
— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр).  
Познавательное развитие:  
— Центр «Уголок Природы»;  
— Центр сенсорного развития;  
— Центр конструктивной деятельности;  
— Центр математического развития;  
— Центр экспериментирования.  
Речевое развитие:  
— Центр речевого развития или уголок речи и грамотности;  
— Центр Книги;  
Художественно-эстетическое развитие:  
— Центр ИЗО или уголок творчества;  
— Центр музыкально-театрализованной деятельности.  
Физическое развитие: 
 — Спортивный уголок.  
Создавая воспитывающую развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, мы 
учитываем, что:  
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 
деятельности.  
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6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития.  
7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности.  
9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  
10. Территория детского сада оборудована теневыми навесами, песочницы, озеленена,  
имеются клумбы, цветники, сад, огород, экологическая тропа.  
Окружающая ребенка предметно-развивающая учреждения, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него 
эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно- развивающей средой Учреждения как:  
- оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация;  
- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в детском саду;  
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок; 
- благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои 
фантазию и творческие способности;  
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);   
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления;  
- акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях детского сада, его традициях. 
 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
 
 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Семицветик» 8 групп, из них 4 группы общеразвивающей 
направленности в том числе 1 группа раннего возраста и 4 группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 
 Во всех возрастных группах осуществляют воспитательно – образовательный процесс 17 
педагогических работников, из их числа: 10 воспитателей, 7 специалистов:  4 учителя-
логопеда,  1 педагог – психолог, 1 музыкальный руководители, 1 инструктор по 
физической культуре. 
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Наименование 
Количество чел 
Функционал, 
связанный с 
организацией и 
реализацией 
воспитательного 
процесса 
должности (в 
соответствии со 
штатным 
расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

Заведующий ДОУ осуществляет руководство образовательным• 
учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную (учебно-
воспитательную) и административно- хозяйственную 
(производственную) работу образовательного учреждения 

Зам. по 
безопасности 
ответственный за 
методическую 
работу 

Планирование и организация деятельности педагогического 
коллектива. Анализ учебно-методической и воспитательно- 
образовательной работы в ДОУ, выдвижение предложений по 
повышению ее эффективности сохранение жизни и здоровья 
обучающихся, сотрудников от опасностей ЧС и безопасности 
жизнедеятельности. 
Обеспечение безопасности обучающихся и персонала в мирное 
время и в чрезвычайных ситуациях. 

Педагог-психолог Формирование и реализация планов развивающей работы с 
обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 
особенностей. Разработка программ развития универсальных 
учебных действий, программ воспитания и социализации 
обучающихся, воспитанников коррекционных программ 

Учитель – логопед Осуществление деятельности, которая направляется на 
максимальную коррекцию недостатков в развитии у 
воспитанников детского сала сад с нарушениями речи. 
Осуществление обследования воспитанников ДОУ - 
определение, структуры и степени выраженности нарушения 
речи, имеющегося у них.   
Применять технологии воспитательной работы с учетом особых 
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 
обучающихся с нарушениями речи;   
Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания. 
 Способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанному выбору и освоению программы ДОУ 

Музыкальный Осуществляет развитие музыкальных способностей, 
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руководитель эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников  
- Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 
формы организации музыкальной деятельности   
- Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания  
- Способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанному выбору и освоению программы ДОУ  
-  Применять технологии воспитательной работы с учетом 
особых образовательных  потребностей, индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Осуществляет деятельность по формированию у воспитанников 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой   
- Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания.  
- Способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанному выбору и освоению программы ДОУ  
- Применять технологии воспитательной работы с учетом особых 
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 
обучающихся как с нормой, так и с ОВЗ 

Младший 
воспитатель  

Оказывает всестороннюю помощь воспитателю при организации 
воспитательно – образовательного процесса. 

Воспитатель Основные функции воспитателя в учреждении дошкольного 
образования  
-  образовательная,  
- развивающая и воспитательная работа с детьми  
Специалист отвечает за организацию полезного и безопасного 
времяпровождения  
- воспитанников в ДОУ на протяжении всего дня – обычно с 7-8 
до 18-19 часов;  строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей. 

 
В ДОУ выстроена система по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам воспитания и обучения воспитанников – педагоги 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, если требуется курсы 
переподготовки. В этом вопросе ДОУ тесно сотрудничает с Ленинградским областным 
институтом развития образования. Многие педагоги ДОУ владеют системой АИС «Кадры 
в образовании. Ленинградская область». 

В ДОУ постоянно осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
талантливых детей, детей с ОВЗ,  педагоги с воспитанниками постоянно участвуют в 
конкурсах и фестивалях различного уровня. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  планируемых 
личностных результатов в работе с детьми.  

      Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников.  

 
Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, являются:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
Задачами воспитания обучающихся в условиях МБДОУ являются:  
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  
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2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся;  
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, 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основные понятия, используемые в Программе 
Воспитание-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; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 
Образовательная среда- социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 
воспитывающей среде. 

Общность -устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. 
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Субъектность -социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 
к инициативе в игре, познании коммуникации, продуктивных видах деятельности как 
способности совершат нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 
последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельность и социокультурный контекст. 

 

2.7. Часть Адаптированной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть) 

 
Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах. 

Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- оказание помощи семье в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их физического и психического здоровья; 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции образовательной организации. 
В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, приоритетными направлениями в работе МБДОУ считаем: 
Физическое развитие: 
- процесс воспитания и обучения воспитанников МБДОУ в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение физического, 
психического и социального благополучия ребенка; 

- игровые методы развития и обучения, поддерживающие постоянный интерес к 
сохранению и формированию здорового образа жизни у всех участников 
образовательного процесса (педагогов, сотрудников, детей дошкольного возраста, 
законных представителей воспитанников); 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки.  

- Социально-коммуникативное развитие: 
- содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького отрадненца. Приобщение детей к культурно-историческим 
ценностям региона обеспечивается региональными и районными путеводителями, 
книгами, посвященными истории и описанию Ленинградской области, Кировского 
района, города Отрадное. 

- подготовка детей к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
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ситуациями, которые могут подстеречь его в окружающей среде, в социуме (мероприятия 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

- «Ребенок в семье и сообществе: формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Познавательное развитие 
- методическое обеспечение педагогического процесса инновационными технологиями 

- создание проектов с использованием интерактивного оборудования. 
- создание условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения математических способов познания действительности, формированием 
правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях, необходимостью преемствен-
ности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями образовательной системы - 
детским садом и школой. 

Финансовая грамотность активно включается в систему образования и обеспечивается 
(Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Азы финансовой культуры»)  

- обучение дошкольников основам правил безопасного поведения. Предполагаются 
разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, моделирование ситуаций, беседы)   
направлены на формирование основ ценностей здорового образа жизни, осторожного 
обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. (Учебно – 
методическое пособие по ознакомлению безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной). 

      - развитие  познавательной активности и логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста с использованием компьютерных технологий. Программа 
«ПиктоМир» «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 
«ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва» 

Художественно-эстетическое развитие: 
формирование у детей основ музыкально-эстетического восприятия окружающего мира, 

знакомство с многообразием музыкальных жанров посредством классической музыки и 
элементов народного песенного и танцевального искусства, вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького отрадненца. Формирование устойчивого интереса у детей к 
истории и культуре нашего народа. Приобщение детей к культурно-историческим 
ценностям региона обеспечивается региональными и районными путеводителями, 
книгами, посвященными истории и описанию Ленинградской области, Кировского 
района, города Отрадное. Приобретение детьми практических умений по работе с 
различными изобразительными материалами. Развитие творческих способностей детей, 
и формирование уважения к историческому наследию средствами Парциальной 
программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князеввой, 
М.Д. Маханевой. 

Речевое развитие 
- ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте дошкольников 3-7 лет 
Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 
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образовательных задач в рамках непрерывно образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Модель соотношения образовательных технологий и парциальных программ по 
реализации задач образовательных областей 

познавательное 
развитие 

ИКТ-технология интерактивного оборудования 
Технология проектной деятельности. 
 «Безопасность» Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях (учебно – методическое пособие по 
ознакомлению безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста    «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной). 
  «Азы финансовой культуры» Фирмирование финансовой культуры и азов 
финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп» Л.В. 
Стахович, Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 
 «Пиктомир» Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 
образовательной среде ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва. 
 
 художественно-

эстетическое 
развитие 

«Русская изба» Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 
О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Издательство «Детство – Пресс»,2015 г. 

Содержание работы по парциальной программе Князевой О.Л., Махнёвой 
М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 
воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и 
культуре. 

Цель программы: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и 
развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-
прикладное искусство. 

Задачи: 
— Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 
— Освоение историко–культурного наследия Росси через памятные даты народного 

календаря; 
— Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
— Приобщение к эстетической культуре; 
— Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
— Развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 
— Развитие фантазии детей, формирование стремления к созданию новых необычных 

композиций росписи; 
— Обогащать словарный запас детей 
Направления: 
— Знакомство с жизнью и бытом русского народа. 
— Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов. 
— Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 
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Программа способствует познавательному, речевому, художественно –
эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию детей. 

Содержание работы по образовательным областям 
Образовательные 
области 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Формирование представления о народной культуре; 
 Развитие навыков игровой деятельности; 
 Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; патриотических чувств причастности детей к 
наследию прошлого. 
 Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

 
 
 
Познавательное 
развитие 

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 
 Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
 Приобщение детей к народной культуре (народные праздники и 
традиции). 
 Содействие атмосферы национального быта. Понимать 
историческую преемственность с современными аналогами 
(лучина-керосиновая лампа-электрическая лампа и т.д.). 
 Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 
образа жизни людей, от места их проживания 

 
Речевое развитие 

 Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 
поговорок; развитие устной речи 
 Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
праздниках, искусстве. 
 Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 
 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки, 
музыка, пляски. 
 Знать и различать народное искусство, промыслы. 
 Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных промыслов (мотив, 
композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его 
различных проявлениях с бытом, традициями. 
 Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и Таланту мастеров. 

Физическое 
развитие 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. 
 Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 
народных подвижных играх. 
 Развитие двигательной активности, самостоятельности и 
творчества; интереса и любви к русским народным играм 

Формы работы: 
- Беседы; 
- Занятия на основе метода интеграции; 
- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 
- Экскурсии; 
- Дидактические игры; 
- Экспериментирование с различными художественными материалами; 
- Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 
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- Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 
народных песен; 

- Использование народных игр, в том числе хороводов. 
Содержание работы по программе Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность» 
Цель программы– воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Задачи: 
— Формирование ценностей здорового образа жизни. 
— Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
— Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
Основные разделы программы 
1. Ребенок и другие люди 
2. Ребенок и природа 
3.Ребенок дома 
4. Здоровье ребенка 
5.Эмоциональное благополучие ребенка 
6.Ребенок на улице 
Принципы 
Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов. 
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 
защищенным и от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 
гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 
(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 
несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 
воды).  

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 
городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 
обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними 
животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 
подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с 
незнакомыми взрослыми.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 
содержание обучения выстраивается последовательно: должны использоваться методы, 
соответствующие возрастным особенностям детей. 

Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 
разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 
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развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, гигиенические и 
оздоровительные процедуры). 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 
которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 
темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 
Содержание работы по парциальной программе «Апробация и внедрение основ 
алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 
школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 
Формирование алгоритмического мышления и обучение алгоритмической грамотности 
дошкольников происходит путем технического творчества на занятиях курса 
«Алгоритмики». 
Цель: развитие познавательной активности и логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) с использованием компьютерных технологий. 
Задачи: 
Обучающие: 
- Познакомить с основными понятиями: «команда», «исполнитель», учить шифровать 
(кодировать) программу, используя повторители, а также элементарными 
представлениями об алгоритме, информационно-компьютерных технологиях в учебной 
среде «ПиктоМир». 
- Обучить принципам построения программы, предоставить возможность 
самостоятельно, составлять простейшие линейные программы. 
- Обучить навыкам планирования деятельности и использования компьютерной техники 
как инструмента деятельности. 
Развивающие: 
- Развивать памяти, внимания, творческого воображения, абстрактно-логических и 
наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, 
основных свойств внимания, а также расширение кругозора. 
- Развивать навыков программирования с помощью робомыши Джека, с помощью 
карточек «команд», закрепление навыков составления простых программ без помощи 
взрослого. 
Воспитательные: 
- Формировать информационную культуру дошкольников. 
Направления: 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Алгоритмика 
«Пиктомир» - технической направленности. Использование игровых возможностей курса 
«Алгоритмика» в сочетании с дидактическими возможностями позволяет обеспечить 
более плавный переход к учебной деятельности. В основе курса «Алгоритмика» лежит 
программирование, алгоритмическая грамотность включает в себя знания, умения и 
навыки в области кодирования (программирования). 
Понижение возраста освоения наиболее важных для нашей цивилизации понятий 
приводит к необходимости овладения алгоритмической грамотности уже в 
подготовительной группе дошкольного образования, что, в свою очередь, обуславливает к 
созданию данной программы. 
Направленность программы обуславливается техническим развитием воспитанников 
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старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Формирование алгоритмического мышления и 
обучение алгоритмической грамотности дошкольников происходит путем технического 
творчества на занятиях курса «Алгоритмики». 
Образовательные форматы.  
Методы организаций и осуществления занятий: 
1. Перцептивный акцент: 
- словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы) 
- наглядные методы (презентации, фотографии, демонстрация картинок) 
- практические методы (упражнения). 
2. Гностический аспект: 
-иллюстративно-объяснительные методы; 
-проблемные методы; 
3. Логический аспект: 
-индуктивные методы, дедуктивные и продуктивные методы; 
-абстрактные методы (синтез и анализ, сравнение и обобщение). 
4. Управленческий аспект: 
- методы работы под руководством педагога; 
- методы самостоятельной работы воспитанников 
 

Содержание работы по парциальной программе «Азы финансовой культуры для 
дошкольников» Стахович Л.В. Семенкова Е.В. Рыжановская Л.Ю. 
Программа формирует правильную ориентацию ребёнка в экономических явлениях, 
необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями 
образовательной системы - детским садом и школой. 
Цель программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности 
у детей старших и подготовительных групп детских садов. 
Задачи реализации Программы: 
Образовательные: 
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 
подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 
труда как честного способа их заработать; 
- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 
отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 
- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 
- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 
контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 
- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 
- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 
- трудиться, работать и зарабатывать; 
- деньги, доходы; 
- покупать, тратить, расходовать, транжирить; 
- откладывать, копить, сберегать; 
- одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 
- планировать, экономить. 
- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 
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определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 
- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 
деньги. 
Воспитательные: 
- активизировать коммуникативную деятельность детей; 
- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 
- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой 
культуры и овладению финансовой грамотностью; 
- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых 
для достижения успеха в жизни; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 
Направления: 
Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового 
интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой 
частью окружающей среды. 
Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При 
ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями 
следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и 
осторожность. 
Программа соответствует принципу развивающего образования и сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Программа составлена по образовательным областям: «социально-коммуникативное 
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 
развитие», «физическое развитие». Она отвечает перспективным направлениям 
дошкольного образования, соответствует возрастным возможностям детей старшего 
дошкольного возраста и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО. 
Формы работы: 
Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 
− игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные 
мини-постановки и др.); 
− словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение 
художественной литературы, пояснение и др.); 
− наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 
зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 
− практические (исследование, экспериментирование и др.). 
Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Ребёнок осваивает и 
познаёт мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с помощью игры, для 
дошкольника естественно. В целях достижения оптимального результата рекомендуется 
использовать разные игры: театрализованные, режиссёрские, сюжетно-ролевые, 
интеллектуальные, семейные и др. 
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III. Организационный раздел 
 

         Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории.  

       Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 
прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 
образовательное пространство. 

 

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 том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППР0С) 
обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой. ППРОС 
проектирует с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ № 4 обеспечивает и гарантирует: 
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• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ № 4 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 задачи ППРОС должна быть: 
• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 
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свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды- детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки  
не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в МБДОУ № 4 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

Функции ППРОС в группах компенсирующей направленности:  
• организующая (разнообразие среды подталкивает к активному участию детей в 

разных видах речевой активности); 
• воспитывающая (способствует воспитанию интереса к правильной речи); 
• информационная (разнообразие тематики, обогащение среды в соответствии с 

тематикой изучаемого материала);  
• коррекционно-развивающая (содержит материал, доступный каждому ребенку и 

стимулирующий его к самостоятельному исследовательскому использованию).  
В речевом центре представлены картотеки словесных игр, игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, предметных картинок, мнемотаблицы, 
схемы описаний по лексическим темам. 

В центре литературы представлены книги, иллюстрации, брошюры по лексическим 
темам. 

В центре театрализации представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 
и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 
плоскостном и т.п.) по сказкам.  

В центре художественного творчества большое количество разнообразного материала и 
оборудования для поделок. Обучающихся привлекают к организации развивающего 
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют 
для оформления интерьера выполненные ими поделки.  
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Важным является проведение занятий в центре природы и экспериментирования, где 
дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 
обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Имеется оборудование: 
лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы и др. Педагоги привлекают детей 
к фиксации результатов опытов в журнале.  

 У детей старшего дошкольного возраста появляется желание объединяться для 
совместных игр и труда, они учатся организовывать игру по правилам, взаимодействовать 
в микро-коллективах. 

  В группах организованы центры строительства и конструктивных игр, сюжетно-
ролевых игр, настольных игр. Большое внимание уделяется проведению подвижных игр и 
игр-соревнований – созданы центры двигательной активности, ПДД; дети более активно 
привлекаются к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными 
растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
Своеобразие организации п ППРОС в групповом помещении средней группы детского 

сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для 
детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, 
только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 
темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 
возраста, также, как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 
перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация 
среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 
передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной 
и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с общим 
недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и моторно 
неловки.  

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 
движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 
малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным 
схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 
иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира 
и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 
ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 
предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с 
этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим 
недоразвитием речи объекты с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 
Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных 
форм, из различных материалов.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 
игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 
семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы 
должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 
представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 
предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
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мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 
атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое 
напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 
количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 
акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 
следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 
материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки 
от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 
конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных 
форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры 
для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 
словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 
этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, 
серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.  

В кабинете учителя - логопеда развивающая среда должна быть организована таким 
образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 
психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 
дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны 
речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной 
сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», 
«Игры и игрушки для девочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 
дополнительного освещения, удобные стулья для подгруппы детей перед ним, стеллаж 
для картотек — традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. В этой 
возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при проведении 
артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для 
проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это 
позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия 
игровой момент.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 
материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски 
для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 
выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На 
них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 
лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда 
должны быть также мобильный небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 
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оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека 
(запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для 
релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, 
для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).  

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 
ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 
коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 
оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные 
условия.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
Организуя ППРОС в старшей группе, педагоги должны руководствоваться 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 
является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 
возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 
нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 
полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 
театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 
упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 
картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 
лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 
возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 
для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 
знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 
ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 
привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности.  

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 
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Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. 
Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 
ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 
несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 
сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 
и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 
группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 
пройденного.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 
познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр.  
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Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 
необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 
коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 
материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 
детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 
кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 
подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 
со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 
перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 
картин. В центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться 
две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 
используются репродукции с картин известных художников. Можно использовать 
репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 
помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 
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должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 
партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 
возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством учителя - 
логопеда. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

        Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 
кадровых, финансовых, материально-технических условий.  

       Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 
21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 
30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 
38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 
45406). 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия:   
• для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования;   
• для консультативной поддержки педагогических кадров по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программ дополнительного образования;  
• для осуществления организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы.   
  ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами для работы групп. Образовательную 

работу осуществляют педагогические работники: воспитатели, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, учителя – логопеды, педагог – психолог.  

 



162 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 
обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их  
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
Профессиональное развитие педагогических работников 
Педагогические работники МБДОУ:  
• систематически повышают свой профессиональный уровень;  
• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

Аттестация педагогов дошкольных организаций  
      Аттестация педагогов МБДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

     Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС ДО 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

В ДОУ создана материально-техническая база, обеспечивающая достаточный уровень 
физического, речевого, познавательного, художественно - эстетического и социально - 
коммуникативного развития обучающихся. 

  Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально технической базы ДОУ. ДОУ, осуществляя образовательную деятельность 
по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:   

1. Возможность достижения целевых ориентиров на этапе достижения 
дошкольного образования;    

2. Выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:    
• оборудованию и содержанию территории 
• помещениям, их оборудованию и содержанию   
• естественному и искусственному освещению помещений   
• отоплению и вентиляции 
• водоснабжению и канализации 
• организации питания 
• медицинскому обеспечению 
• приему детей в ДОУ 
• организации режима дня 
• организации физического развития 
- пожарной безопасности и электробезопасности  
- охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ.   
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование:   

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых, и других детей;    

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста;   

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;   

– учебно-методический комплект для реализации Программы (Приложение № 3). 
Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации Программы.    
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Использование электронных образовательных ресурсов в коррекционно-
образовательном процессе 

Основные направления использования электронных средств обучения (ЭСО) в 
коррекционно - образовательном процессе ДОУ:  
 оптимизация процесса электронного документооборота;  
 создание электронных баз данных;  
 повышение квалификации работников ДОУ;  
 развитие материально-технической базы ДОУ;  
 ведение официального сайта сети Интернет ДОУ;  
 проведение методических мероприятий с использованием ТСО;  
 проведение образовательной деятельности с использованием ЭОС.  
 функционирование локальной сети ДОУ;  
 

3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Режим дня групп компенсирующей направленности представлен в 
Приложении № 4. 

           Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимые нормы СанПиН. В середине занятий статического 
характера проводятся динамические паузы, физкультурные минутки. Образовательная 
деятельность проводится во всех возрастных группах в соответствии с расписанием 
основных видов организованной образовательной деятельности педагогов с детьми 
МБДОУ № 4 (Приложение № 5). 

Пребывание детей на улице, длительность дневного сна соответствуют требованиям 
СанПиН и режиму дня. Правильная организация режима, соответствующая возрастным 
возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, 
обеспечивает работоспособность. ДОУ обеспечивает сбалансированный режим дня, в 
котором регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 
деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 
активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 
организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

 
3.6.Федеральный календарный план воспитательной работы  

 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы МБДОУ.  
МБДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития 

воспитания.  
План определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 
сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 
воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности).  

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, 
опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его 
семьи.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 
ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 
регионального, местного значения, памятными датами МБДОУ.  
Январь  
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  
День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно).  
Февраль  
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
8 февраля: День российской науки;  
21 февраля: Международный день родного языка;  
23 февраля: День защитника Отечества.  
Март  
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
27 марта: Всемирный день театра.  
Апрель  
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли;  
22 апреля: Всемирный день Земли.  
Май  
1 мая: Праздник Весны и Труда;  
9 мая: День Победы;  
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
19 мая: День детских общественных организаций России;  
24 мая: День славянской письменности и культуры.  
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Июнь  
1 июня: Международный день защиты обучающихся;  
5 июня: День эколога;  
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 
1837), День русского языка;  
12 июня: День России. 
Июль  
8 июля: День семьи, любви и верности;  
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).  
Август  
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно);  
27 августа: День российского кино.  
Сентябрь  
1 сентября: День знаний;  
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
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.  
Ноябрь  
4 ноября: День народного единства;  
27 ноября: День матери в России;  
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь:  
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно);  
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  
8 декабря: Международный день художника;  
9 декабря: День Героев Отечества;  
31 декабря: Новый год. 

 
3.7. Часть адаптируемой программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Приоритетными направлениями работы МБДОУ № 4 являются формирование 
представлений детей о быте и традициях русского народа (парциальная программа 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Махнёвой 
М.Д.), воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях (учебно – методическое пособие по ознакомлению безопасности 
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жизнедеятельности детей дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стеркиной), формирование финансовой культуры (образовательная 
программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. 
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская), развитие познавательной активности и логического 
мышления детей старшего дошкольного возраста с использованием компьютерных 
технологий (программа «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 
образовательной среде ПиктоМир» «ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва»). 

 
Парциальная образовательная программа «Безопасность» Воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях (учебно – 
методическое пособие по ознакомлению безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 
Материально-технического 
обеспечение 

Организация 
пространство 
дополнительных 
помещений 

Кадровые условия Предметно-
пространственная 
среда 

Условия по материально-
техническому обеспечению 
Программы полностью 
соответствует разделу, 
«Материально-техническое 
обеспечение Федеральной 
программы, обеспеченность 
методическими 
материалами и средствами 
обучения и воспитания», п. 
31  ФОП ДО.  

Нет 
дополнительных 
требований 

Нет 
дополнительных 
требований, 
программу могут 
реализовывать 
воспитатели 
группы 

Плакаты "Светофор", 
плакаты по ПДД, 
рисунки детей  
декорации, костюмы, 
CD-магнитофон, 
звуковая аппаратура, 
интерактивная доска 

 

Парциальная образовательная программа «Русская изба» Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Издательство «Детство – 
Пресс»,2015 г.; 
Материально-технического 
обеспечение 

Организация 
пространство 
дополнительных 
помещений 

Кадровые 
условия 

Предметно-
пространственная 
среда 

Лавки, полки- полавочники. 
обеденный стол, лубяная 
зыбка (люлька - кроватка 
для младенца), прялка, 
русская печь, колодец, 
хозяйственная утварь , 
орудия труда  

 
Кабинет – 

мини - музей 
«Русская изба» 

Нет 
дополнительных 
требований, 
программу могут 
реализовывать 
воспитатели 
группы, 
музыкальный 
руководитель 

Декорации, костюмы, 
CD-магнитофон, 
звуковая аппаратура, 

Парциальная программа «Азы финансовой культуры» Формирование финансовой культуры 
и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп» Л.В. 

Стахович, Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; 
Материально-технического 
обеспечение 

Организация 
пространство 
дополнительных 
помещений 

Кадровые условия Предметно-
пространственная 
среда 
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Тематические стенды, 
Картинки «Профессии» - 
онлайн-доступ: 
http://dochkiisinochki.ru/ 
kartinki-professii-dlya-
detej.html 

Раскраски «Деньги» - 
онлайн-доступ: 
http://detskie-raskraski.ru/ 
detskie-raskraski/raskraska-
dengi 

Нет 
дополнительных 
требований 

Нет 
дополнительных 
требований, 
программу может 
реализовывать 
воспитатели 
группы  

Интерактивная 
панель, плакаты, 
зарисовки, картины, 
иллюстраций и др. 
Папка-передвижка,  

Парциальная программа познавательного развития «ПиктоМир» Апробация и внедрение 
основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в 

цифровой образовательной среде ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва. 
Материально-технического 
обеспечение 

Организация 
пространство 
дополнительных 
помещений 

Кадровые условия Предметно-
пространственная 
среда 

Планшеты, магнитная доска 
60 х 90 см, принтер,  
игрушки для обыгрывания, 
Канцелярские круглые 
магниты диаметром 30 мм,  
магниты для обозначения 
команд размером 55 х 55 
мм,  комплект магнитных 
карточек с командами,  
памятка - магнит с 
командами Вертуна,  
робомыши , 
мультимедийное 
оборудование, 
(мультимедийный экран, 
проектор, ноутбук для 
педагога,  робот Батли. 

 
 
 

Группа, 
музыкальный 
зал, 
физкультурный 
зал 

Нет 
дополнительных 
требований, 
программу могут 
реализовывать 
воспитатели 
группы 

 
Робототехнический 
комплект, Lego WeDo 

Содержание работы по парциальной программе Князевой О.Л., Махнёвой М.Д. 
«Приобщение детей к истокам русской народной         культуры» 
Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 
детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 
Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить 
их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в 
освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 
русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 
традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в программе 
решаются вопросы расширения базовой культуры личности воспитателей ДОО. 
Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. 
Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 
непреходящим общечеловеческим ценностям. 

http://dochkiisinochki.ru/
http://detskie-raskraski.ru/
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Учебный план 
 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» в МБДОУ № 4 
реализуется для детей дошкольного возраста. 

Возрастная 
группа 

Продолжительность 
одного занятия 

Количество занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в год 

Средняя группа  
(4 – 5 лет) 

20 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее время 

19 

Старшая группа  
(5 – 6 лет) 

25 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее время 

19 

Подготовительная 
группа  (6 – 7 лет) 

30 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее время 

19 

 
Учебно-методическое пособие содержит: 
— Комплексно – тематическое планирование   
— Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в 
учебно-методическом пособии: Князева О.Л., Махнёва М.Д. Приобщение детей 
приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-
методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс. 
 
Содержание работы по программе Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
«Безопасность» 
 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 
дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — 
сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  
 

Учебный план 
Программа «Безопасность» в МБДОУ № 4 реализуется для детей дошкольного возраста  

Возрастная группа Продолжительность 
одного занятия 

Количество занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в год 

Средняя группа  
(4 – 5 лет) 

20 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее 
время 

19 

Старшая группа  
(5 – 6 лет) 

25 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее 
время 

19 
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Подготовительная 
группа  (6 – 7 лет) 

30 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее 
время 

19 

 
Учебно-методическое пособие содержит: 
— Комплексно – тематическое планирование  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради - Спб.: 
«Детство-Пресс» 
— Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - Спб.: «Детство- 
Пресс» 
 

Содержание работы по образовательной программе «Азы финансовой культуры 
для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

 
    Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового 
интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко социальны и выступают неотъемлемой 
частью окружающей среды. 
   Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При 
ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями 
принимаются во внимание возрастные особенности, соблюдая чувство меры и 
осторожность. 
    Программа соответствует принципу развивающего образования и сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости, основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Учебный план 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» В МБДОУ № 4 реализуется 
для детей старшего дошкольного возраста  

 

Возрастная 
группа 

Продолжительнос
ть одного занятия 

Количество 
занятий в неделю 

Количество 
занятий в год 

Старшая группа  
(5 – 6 лет) 

25 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее 

время 

19 

Подготовительная 
группа  (6 – 7 лет) 

30 мин. 1 занятие в неделю в 
вечернее время 

38 

 
Учебно-методическое пособие содержит: 

 
— Комплексно – тематическое планирование  
— Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2019. 
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— Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
— Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2019. 
— Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
— Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
— Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
— Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников / А.Д. Шатова. - М., 2005 
 
Содержание работы по программе «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 
программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой 
образовательной среде ПиктоМир». 
 
   Дополнительная общеразвивающая программа «Алгоритмика «Пиктомир» - технической 
направленности. Использование игровых возможностей курса «Алгоритмика» в сочетании 
с дидактическими возможностями позволяет обеспечить более плавный переход к 
учебной деятельности. В основе курса «Алгоритмика» лежит программирование, 
алгортмическая грамотность включает в себя знания, умения и навыки в области 
кодирования (программирования). 
 

Учебный план 

Программа «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» в 
МБДОУ № 4 реализуется для детей старшего дошкольного возраста  

 

Возрастная группа Продолжительность 
одного занятия 

Количество занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в год 

Старшая группа  
(5 – 6 лет) 

25 мин. Каждые две недели  
1 занятие в вечернее 
время 

19 

Подготовительная 
группа  (6 – 7 лет) 

30 мин. 1 занятие в неделю в 
вечернее время 

38 

 
Учебно-методическое пособие содержит: 

 
– Кушниренко А. Г., Леонов А. Г. Программирование для дошкольников и младших 
школьников. — // Информатика. — М.: Первое сент., 2011, N15. — стр.20-23 
– Кисловская А.Д., Кушниренко А.Г. Методика обучения алгоритмической грамоте 
дошкольников и младших школьников — // Информационные технологии в обеспечении 
федеральных государственных образовательных стандартов: Материалы 
Международной научнопрактической конференции. 16-17 июня 2014 года. — Елец: ЕГУ 
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им. И. А. Бунина, 2014. — Т. 2. — стр. 3-7. 
– Яковлев В.В.: "ПиктоМир: опыт использования и новые платформы", презентация к 
выступлению на 6-ой конференции "Свободное программное обеспечение в высшей 
школе", январь 2011, Переславль Залесский,http://www.gosbook.ru/node/32747 
– Кушниренко А.Г, Райко М.В., Рогожкина И.Б. Методические указания по 
проведению цикла занятий «Алгоритмика»,http://www.piktomir.ru/m.pdf 
– http://www.nytimes.com/2014/05/11/us/reading-writing-arithmetic-and-lately-coding.html 

 
3.8. Примерный календарный план воспитательной работы. 
 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам: 
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 
- организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. 
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла. 
 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 
развитие «Детский 
сад» - знакомство с 
детским садом и его 
сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском 
саду 

Проект (занятие) 
«У медведя во бору 
грибы, ягоды беру...» 

Акция «Сохраним 
цветок» 

Познавательное 
развитие «В нашем 
детском саду» - 
беседа о труде 
взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» - 
дать понятие о семье, 
родственных 
отношениях 

Прохождение 
экологической тропы 
- природа города 

«Семейная 
фотография» - 
расширение знаний о 
своей семье 

Проект «Мой 
родной город» 

http://www.gosbook.ru/node/32747
http://www.piktomir.ru/m.pdf
http://www.nytimes.com/2014/05/11/us/reading-writing-arithmetic-and-lately-coding.html
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Ноябрь 

Экскурсия по 
улицам города «С чего 
начинается Родина» 

Труд: «Помоги 
дворнику собрать 
опавшие листья» 

Чтение 
стихотворения С. 
Черного «Когда 
никого нет дома» 

Целевая 
прогулка «В нашем 
городе строят 
новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 
«Построим большой 
дом» 

Беседа «Мое 
здоровье» 

Беседа «Труд 
взрослых»: понятие 
«профессия», 
профессии 
сотрудников детского 
сада 

Познавательное 
развитие «Моя 
семья» - беседа о 
любимых занятиях 
родителей и других 
членов семьи 

Январь 
Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 
зимой» 

Проект «Дружат 
дети на планете» 

Целевая прогулка 
по улице, 
прилегающей к 
детскому саду 

Досуг «Рота, 
подъем!» 

Февраль 

Познавательное 
развитие «Мы 
следопыты» - о жизни 
диких животных в 

  

Проект «Письмо в 
сказочную страну», 
знакомство с 
профессией 

 

Познавательное 
развитие «На земле, в 
небесах и на море» - об 
армии, о родах войск 

Беседа «Папы, 
дедушки - 
солдаты» - о 
государственном 

 
 

 
Март 

«Наша мама лучше 
всех» 

«Город. 
Транспорт. 
Пешеход» 

Познавательное 
развитие «Люблю 
березку русскую» 

   
   

Развлечение 
«Быть здоровыми 
хотим» 

Апрель 

Рассматривание 
альбома «Мой город» 

Экологическая 
тропа весной «В 
гости к деду 

 

Беседа 
«Помощники» - об 
обязанностях, которые 

   
  

  

Знакомство 
детей с флагом 
России и области 

Май 

Экскурсия по 
праздничным улицам 
города 

Рассказ 
воспитателя «О Дне 
Победы» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы рыбаки», 
знакомство с 
профессией рыбака 

Целевая 
прогулка к «Стеле 
памяти», 
посвященной 
Великой 
Отечественной 
войне 

Июнь 

Акция «Озелени 
участок» 

Проект 
(рисование) «Салют в 
честь праздника 
России» 

Досуг «Солнце, 
воздух и вода - наши 
лучшие друзья» 

Рассказ 
воспитателя о 
лекарственных 
растениях 

Июль 
Экскурсия к 

памятнику адмирала 
С.О. Макарова 

Проект 
(рисование) «Мой 
детский сад» 

Досуг 
«Преодоление 
препятствий» 

Рассматривание 
фотоальбома 
«Достопримечат 

  

Август 

Акция «Природа 
просит защиты» - 
бережное отношение к 
природе родного края 

Чтение 
художественной 
литературы для детей 
на семейную тему 

Рассматривание 
фотоальбома «Наша 
дружная семья» 

«Мой край 
задумчивый и 
нежный» 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Старший возраст (5 – 6 лет) 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ 
воспитателя «О Дне 
города» 

Беседа с детьми о 
летнем отдыхе: 
страна большая, 
наш край, город - ее 
часть 

«Край, в котором мы 
живем» (географическое 
расположение, 
климатические 
особенности) 

Экскурсия по 
экологической 
тропе 
(растительный 
мир родного края) 

Октябрь Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные деревья» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 
символике родного 
края» 

Рассматривание 
карты России, 
карты области 

Ноябрь Беседа «Чем 
славится город» (на 
основе наглядного 
материала) 

Экскурсия к 
строительству 
нового дома 

«Поиграем в 
экономику» (что из чего 
сделано?) 

Выставка 
рисунков «Мама 
лучшая на свете», 
посвященная Дню 
матери 

Декабрь Проект 
«Панорама добрых 
дел» 

Экскурсия в 
краеведческий 
музей 

Природоохраняемая 
акция «Не рубите 
елочку» 

Создание 
группового 
альбома «Все 
профессии важны, 
все профессии 
нужны» 
(профессии 
округа) 

Январь Чтение рассказа 
В. Осеева «Кто 
хозяин?» 

Изготовление 
с детьми и 
родителями герба 

 

Беседа «История 
возникновения родного 
города» 

Проект «Вкусная 
и полезная пища» 

Февраль Защитники 
земли Русской (Илья 
Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша 
Попович) 

Природный 
мир «Природа и 
человек» 

Акция «Подарки для 
защитников Отечества» 

Праздник «День 
Защитника 
Отечества» 

Март Праздник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 8 
Марта 

Целевая 
прогулка по 
близлежащим 
улицам города, 
природоохраняемая 
акция «Берегите 
птиц» 

Изготовление альбома 
фотографий 
«Достопримечательност
и города» 

Экскурсия в 
центральную 
районную 
библиотеку 
«Встреча со 
знаменитыми 
людьми города» 

Апрель Беседа с детьми 
«Люди каких 
национальностей 
населяют наш город» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Путешествие по 
родному городу» 

Беседа «Кем работают 
наши родители» 

Экскурсия к 
памятнику 
погибшим от 
пожара корейским 
школьникам 
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Май Тематический 
праздник «День 
Победы». Встреча с 
героями ВОВ города 

Беседа 
«Вкусная и 
полезная пища» 

Беседа «Национальная 
одежда коренных 
народов» 

Викторина 
«Знаешь ли ты 
свой город?» 

Июнь Озеленение 
территории детского 
сада «Украсим 
детский сад» 

Выставка 
рисунков «Дом, в 
котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 
экологической 
тропе «Лесные 
приключения» 

Июль Беседа «Рыбы 
наших водоемов», 
сбор гербария 

виртуальная 
экскурсия в 
краеведческий 
музей 

Развлечение 
«Приключения 
капельки» 

Знакомство с 
животными, 
занесенными в 
Красную книгу 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
освобождения 
Сахалина и Курил от 
японских 
милитаристов, 
«Памятники героям» 

Родные просторы 
(знакомство с 
местоположением 
города на карте) 

«Край, в котором мы 
живем» 

Проект «Наше 
дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как 
можно стать юным 
экологом» 

Посещение 
библиотеки «Как все 
начиналось?», 
встреча со 
старожилами, 
первопроходцами 
города 

Оформление 
подборки из домашних 
фотоальбомов 
«История моего 
города» 

Экскурсия по 
близлежащим 
улицам города. 
Рассказ педагога о 
происхождении 
названий улиц 

Ноябрь 

Проект 
(комплексное 
занятие) «Символика 
области» 
(изобразительная и 
музыкальная 
деятельность) 

Беседа «Лес - 
многоэтажный 
дом», знакомство с 
профессией лесника, 
егеря 

Беседа «Кладовая 
города» (полезные 
ископаемые округа) 

Спортивный 
досуг, 
посвященный Дню 
матери 

Декабрь 

Беседа «Важные 
даты области и 
города» 

Экскурсия в 
музейную комнату 
школы № 1 
(преемственность) 

Изготовление 
плакатов на тему 
«Сохраним красавицу 
елку» 

Творческая 
гостиная для детей 
и родителей 
«Культура 
коренных 
народов» 
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Январь 

Спортивное 
развлечение «Достань 
пакет», 
«Ориентировка по 
карте» 

Чтение 
З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 
«Летчики» 

Экскурсия в 
центральную районную 
библиотеку. 
Знакомство с поэтами 
города 

Сбор 
информации об 
участниках войны 
- жителях нашего 
города, встреча с 
советом ветеранов 

 

Февраль 

Природоохраняемая 
акция «Помогите 
птицам зимой» 

Оформление 
альбома «История 
детского сада в 
фотографиях» 

Операция 
«Радость»: 

изготовление подарков 
и вручение солдатам 
воинской части города 

Праздник «День 
Защитника 
Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 
мамы» 

Беседа «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны» 

Беседа с 
использованием 
эксперимента «Край 
суровый и ласковый» 
(климатические 
особенности) 

Рассказ 
педагога о Героях 
Советского Союза 
нашего города 

Апрель 

Досуг «Зеленая 
служба Айболита» (к 
всероссийскому дню 
здоровья) 

«Чем богат наш 
край» - экскурсия в 
краеведческий 
музей 

Проект (рисование) 
«Язык орнаментов» 

Беседа 
«Архитектура 
родного города», 
акция «Спасти и 
сохранить» 

 

Май 

Экскурсия к школе 
памятнику Зои 
Космодемьянской 

Рассказ педагога 
о заповедных местах 
района 

Викторина 
«Конкурс знатоков 
родного города» 

«Я и мой 
город» с 
использованием 
поэтических 
произведений 
искусства, 

  
 

Июнь 

День 
взаимопомощи 
«Зеленая улица» 
(озеленение 
территории детского 
сада) 

Беседа «Красная 
книга округа» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по 
городу» 

Игра-фестиваль 
«Загадки Лешего» 

Июль 
Тренировочное 

упражнение «Учимся 
радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 
людям нужна вода?» Составление 

творческих 
альбомов по 
рассказам детей 
«Мой город» 

Август 

Государственная 
символика, 
символика города, 
области (День флага) 

Праздник 
корейского народа 
(традиции, игры, 
обряды) 

Досуг «Наши друзья 
деревья» 

Встреча с 
участниками 
Чеченской и 
Афганской войны 
(подарки, 
благодарственные 
письма)   
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Массовые мероприятия 
мероприятия Месяц Ответственные 
Страна знаний. День 

открытых дверей. 
Сентябрь Муз.руководитель,воспитатели всех групп 

С днем рождения 
любимый город 

Сентябрь 
Муз.руководитель,воспитателиср.,ст.,подгот   

День пожилого человека Октябрь Муз.руководитель,воспитателиср.,ст.,подгот   
Разноцветная осень Октябрь Муз.руководитель,воспитатели всех групп 
ПДД Ноябрь Муз.руководитель,воспитателиср.,ст.,подгот   
День матери. Ноябрь Муз.руководитель,воспитателиср.,ст.,подгот   
Новогодний утренник. Декабрь Муз.руководитель,воспитатели 
Праздник пап февраль Муз.руководитель,воспитатели 
масленица февраль Муз.руководитель,воспитатели 
8 Марта- мамин день Март Муз.руководитель,воспитатели 
Развлечение «Смешляндия». Апрель Муз.руководитель,воспитатели 
Развлечение «День 
космонавтики». 

апрель 
Муз.руководитель,воспитатели ср.,ст.,подгот  

Волжский хоровод май Муз.руководитель,воспитатели ср.,ст.,подгот   
Праздник «День 
победы». 

Май 
Муз.руководитель,воспитатели ср.,ст.,подгот   

Выпускной бал. июнь Муз.руководитель,воспитатели подгот. гр.  
Развлечение «День 
защиты детей». 

Июнь 
Муз.руководитель,воспитателиср.,ст.,подгот  

Развлечение «День 
России». 

июль 
Муз .руководитель,воспитатели ср.,ст.,подгот  

По плану летнее - 
оздоровительной работы. 

 Муз .руководитель,воспитатели, инструктор 
по физич. культуре 

День Нептуна Июль Муз .руководитель,воспитатели, инструктор 
по физич. культуре 

«В поисках сокровищ» квест 
Август Муз .руководитель,воспитатели, инструктор 

по физич. культуре 

Развлечения по плану 
воспитателей и 

специалистов. Мероприятия 
(фестивали конкурсы) 
городского и других уровней. 

В течение 
года. 

 

Выставки  

N Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
е 

1. Выставка «Огородные фантазии» сентябрь Воспитатели 
2. Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь Воспитатели 
3. «Твои защитники» февраль Воспитатели 
4. Выставка «Подарок для мамочки» март Воспитатели 
5. Выставка «Мой любимый город» март- апрель Воспитатели 
6. Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» март-апрель Воспитатели 
7. «День Победы глазами детей» май Воспитатели 

 
 



178 

3.9.Перечень литературных источников 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Нищева Н.В. – СПб: «Детство-Пресс», 2021.            
2.    Моделирование адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (АОП ДО) и рабочих программ специалистов в соответствии с ФОП ДО и 
ФАОП ДО  Нищева Н.В., Н. В. Верещагина – СПб: «Детство-Пресс», 2023.                                                                                                                    

3. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой -  СПб: «Детство-Пресс», 2017. 

4 .  Парциальная образовательная программа «Безопасность» Воспитание у ребенка 
навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях (учебно – 
методическое пособие по ознакомлению безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) - 
СПб: «Детство-Пресс», 2019. 

5 .  Парциальная программа «Азы финансовой культуры» Формирование 
финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и 
подготовительных групп» Л.В. Стахович, Семенкова, Л.Ю. Рыжановская;- Вита Пресс, 
2022. 

6 .  Парциальная программа познавательного развития «ПиктоМир» Апробация и 
внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 
школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. 
Москва, 2022 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Краткая презентация  

адаптированной образовательной программы МБДОУ № 4 
 

   
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного образования является локальным актом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Семицветик» (далее МБДОУ № 4) г. Отрадное Кировского района 
Ленинградской области принята решением Педагогическим совета (Протокол № 1 от 
30.08.2023 года) и утверждена приказом заведующего (Приказ № 179 - ОД от 30.08.2023 
года).  

Адаптированная образовательная программа для групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР разработана в соответствии с:  

- с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования (приказ № 1022 от 24.11.2022 года);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 
№1155;  

- с учетом образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 4;  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.  

Текст обязательной части Адаптированной образовательной программы разработан в 
соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО.  

 
Основные сведения о программе  
Программа разработана для воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 7 лет, с учетом особенностей и психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию. 

В МБДОУ № 4 функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей 
с ТНР. Группы функционируют в 5-дневном режиме с 12 – часовым пребыванием детей. 

Наполняемость групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляет 12 детей. 
Все группы компенсирующей направленности однородны по возрастному составу детей. 

Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями их психического и физического развития, что позволяет наиболее 
эффективно решать задачи по реализации основной образовательной программы 
дошкольного учреждения. Система коррекционной работы в МБДОУ № 4 рассчитана на 
трехгодичное пребывание детей в группах компенсирующей направленности.  

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основе территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Комитета образования администрации МО 
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Кировский муниципальный район Ленинградской области Муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи». 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по пяти 
образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: 

•социально-коммуникативное развитие; 
•познавательное развитие; 
•речевое развитие 
•художественно-эстетическое развитие; 
•физическое развитие. 
 
Образовательная программа определяет единые для Российской Федерации базовые 

объём и содержание дошкольного образования, осваиваемые обучающимися в МБДОУ и 
планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 
Образовательная программа включает три основных раздела:  
- целевой,  
- содержательный  
- организационный. 
 
Содержание программы 
 
Обязательная часть целевого раздела образовательной программы соответствует 

Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом дополнительных образовательных программ:  
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева.  
   -   Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» (Л.В. 
Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 
    - Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л. Князевва, М.Д. Маханева. 
    - Учебно – методическое пособие по ознакомлению безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной. 
    - Программа «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 
«ПиктоМир» ФГУ ФНЦ НИИИСИ РАН г. Москва». 
 

Целевой раздел программы содержит: 
• Пояснительная записка 
• Цели и задачи реализации Программы  
• Принципы и подходы к формированию Программы 
• Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 



181 

• Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР по 
образовательным областям (дошкольный возраст 4 -5 лет), (дошкольный возраст 5 – 6  
лет), (дошкольный возраст 6-7 лет). 

• Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
• Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
Программа разработана для воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Содержательный раздел содержит:  
• Пояснительная записка  
• Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР по образовательным 

областям  
• Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
• Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
• Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
• Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
• Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
• Взаимодействие педагогических работников с детьми 
• Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
• Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
• Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
• Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 
• Рабочая программа воспитания 
• Часть Адаптированной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) 
Обязательная часть содержательного раздела программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 
 

Федеральная рабочая программа воспитания в МБДОУ № 4 
Рабочая программа является обязательной частью адаптированной образовательной 

программы МБДОУ № 4, реализуемых в ДОУ.  
Рабочая программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, в том числе духовно-нравственное развитие, 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 
освоения ими адаптированной образовательной программы МБДОУ № 4. 

В целевом разделе представлена общая цель воспитания в МБДОУ - личностное 
развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятые в обществе.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.  

В содержательном разделе описано содержание воспитательной работы по 
направлениям: патриотическое направление воспитания, социальное направление, 
познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое и этико-эстетическое. 

 
Организационный раздел содержит:   

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 
• Организация развивающей предметно-пространственной среды 
• Кадровые условия реализации Программы 
• Материально-техническое обеспечение Программы 
• Режим дня и распорядок 
• Федеральный календарный план воспитательной работы 
• Часть адаптируемой программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
• Перечень литературных источников 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы МБДОУ № 4 
• ПРИЛОЖЕНИЕ 
•  

Взаимодействие детского сада с семьей 
Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

Главная идея взаимодействия педагогов с родителями – это сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 4-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи 
Приложение № 1 Бланк индивидуального образовательного маршрута 
Приложение № 2 Комплексно-тематическое планирование для групп компенсирующей 

направленности 
Приложение № 3 Учебно-методический комплект 
Приложение № 4 Режим дня для групп компенсирующей направленности 
Приложение № 5 Расписание занятий для групп компенсирующей направленности. 
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