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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» (далее АОП ДО) для групп 

компенсирующей направленности) является основным документом, регламентирующим 

деятельность с воспитанниками, имеющими речевые нарушения и разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 (в редакции приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 года № 31, 8 ноября 2022 года № 955), (далее - ФГОС ДО), 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (далее - 

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 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» 

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 

(далее - ФАОП ДО) 
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.‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

№ 61573). 

Документы учреждения: 

– Устав, утвержденный приказом департамента образования Администрации 

города Новый Уренгой от 20.07.2023 года № 1458; 

– Программа развития МАДОУ. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в МАДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей, воспитанников дошкольного возраста с ТНР.  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как: 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора, 

6. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

9. Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 - Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 - Учитывает особые образовательные потребности воспитанников дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

воспитанников дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольной образовательной группы 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы МАДОУ. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «ДС «Загадка» далее – 

ДОО) Программы для обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР), соответствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Таблица 1 

Обязательная часть Формируемая часть 
Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 года № 1022. 

**Региональная образовательная 
программа 

«Комплексное формирование 

личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания» и программа с 

этнокультурным образованием детей 

дошкольного возраста «Край мой северный – 

Ямал!» 

Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

от 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

«Программа обучения детей плаванию 

в детском саду» Е.К. Вороновой 

Реализуется воспитателями группы во 

всех помещениях и на территории детского 
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сада. 

 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

– представлены программы «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, 

средствами физического воспитания» и  программа с этнокультурным образованием детей 

дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!», направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, отобранная с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и региональных условий; представлены  

парциальные программы, такие как: программа художественно-эстетического развития детей от 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; и все это составляет 

примерно 26 % Программы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности. Образовательная 

деятельность в МАДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, русском языке, в том числе на русском языке как родном языке. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 2 периода. I период - 

с 1 сентября по 31 мая. II период (летний) - с 1 июня по 31 августа. Режим работы МАДОУ «Детский 

сад Загадка» – с 7.00 до 19.00 (12ч.), пятидневная рабочая неделя. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цели и задачи обязательной части реализации Программы соответствуют целям и 

задачам ФАОП ДО. 

Целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющего тяжелые нарушения речи, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
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качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания Программы; 

 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания» и программа с этнокультурным образованием детей дошкольного 

возраста «Край мой северный – Ямал!» (часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений): 

Работа по программе «Комплексное формирование личности детей дошкольного 

возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания» способствует: 

- формированию у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями и 

здоровому образу жизни; 

- освоению детьми интеллектуальных ценностей физической культуры; 

- учету физического и психического развития ребенка; 
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- комплексному формированию личности; 

- учету метеочувствительности детей; 

- профилактике метеотропных реакций и повышение общей резистентности организма; 

- развитию физических качеств и формирование основных движений у детей с учетом 

сезонной периодизации; 

- организации двигательной активности детей на воздухе и в помещении в периоды 

неблагоприятных погодных условий; 

- учет стандартов физического развития, физической и двигательной подготовленности 

детей, проживающих в условиях Крайнего Севера; 

- учету ведущего вида деятельности; 

- развитию и формированию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и 

морально-нравственных свойств личности средствами физического воспитания; 

- формированию коммуникативной компетентности средствами физического 

воспитания; 

- физкультурному образованию родителей. 

А также направлена на расширение содержания образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» для детей 2-7 лет и 

реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная 

деятельность педагога с детьми в режиме дня. 

Работа по программе с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста 

«Край мой северный – Ямал!» способствует развитию чувства принадлежности к своей «Малой 

Родине – Ямалу», развитию способности чувствовать и понимать природу родного края, 

устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Ямала; формированию знаний о коренном 

населении (ненцы, ханты, манси), их образе жизни; о традициях и фольклоре северных 

народностей; воспитание любви к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и 

желание узнать новое об их истории). А также направлена на расширение содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3-7 лет и реализуется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности как совместная деятельность педагога с 

детьми в режиме дня. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой ориентирована на 

создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, – 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в этом мире. 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой способствует 

благоприятному воздействию плавания на детский организм. В медико-физиологическом 

аспекте это укрепление различных функциональных систем детского организма-сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и пр., в психологическом аспекте -

формирование произвольной регуляции движений и действий, в педагогическом -становления 

навыков саморегуляции.  

Целью Программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание 

и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 
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упражнениями; создание основы разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной системы). 

     По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: навыков 

плавания; бережного отношения к своему здоровью; навыков личной гигиены; умение владеть 

своим телом в непривычной среде. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

3) позитивная социализация ребенка; 

4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников ДОО) и обучающихся; 

5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

 7) возрастная адекватность образования (подбор ДОО содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: установление партнерских отношений не только с семья- ми обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация Программы, предполагающая такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
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связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

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

ориентиры, с учетом которых ДОО разработана Программа. При этом за ДОО остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания» и программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой 

северный – Ямал!» (часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений): 

- принцип приоритета комплексного развития личности детей дошкольного возраста 

средствами физического воспитания; 

- принцип учета сезонной периодизации в условиях Крайнего Севера; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, 

поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников. реализация принципа интеграции способствует  более высоким 

темпам развития детей, более полному  раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

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

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

инструктора по физическому воспитанию и родителей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; климатические условия; социокультурная среда; 

контингент воспитанников, их индивидуальные особенности; характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программа предназначена для работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста от 5 лет до 8 лет и реализуется в 2 группах компенсирующей 

направленности. В группы включены воспитанники одного возраста.  

Группы компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в МАДОУ 
Таблица 2 

Возрастная категория Наименование групп Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

от 5лет до 6 лет Для детей с ТНР старшая 1 10 

от 6 лет до 8 лет Для детей с ТНР подготовительная 1 10 

 

 

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
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адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

Особенности развития воспитанников с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У 

детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР: 
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (ОНР) понимается такая 

форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов 

речевой системы: словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения. При этом 

нарушается формирование как смысловой, так и произносительной стороны речи. (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Несмотря на разную природу дефектов, у детей имеются 

типичные проявления, которые указывают на системное нарушение речевой деятельности. 

Одним из ведущих признаков является позднее формирование речевой деятельности. 

Показателем является отставание экспрессивной речи при благополучном понимании 

обращенной речи. Речь таких детей монотонна, малая речевая активность, которая с возрастом 

без специального обучения падает. Однако дети относительно критически относятся к своему 

дефекту. Отмечается неустойчивое внимание, ограниченные возможности его распределения. 

Снижена вербальная память: из-за этого страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, предыдущие занятия. Из-за низкой активности припоминания страдает 

познавательная деятельность.  

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Речевое недоразвитие у дошкольников может быть выражено в разной степени: от 

полного отсутствия речевого общения до развернутой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

I уровень речевого развития - самый низкий. На I уровне речевого развития у ребёнка 

наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Дети не 

владеют общеупотребительными средствами общения, в своей речи используют лепетные слова 

и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, 

которые существенно искажены в звуковом отношении («кука» - кукла, «ават» - кровать). Одним 

и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных 

понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» - машина, самолет, 

поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими 

людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. 

Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей 

степени нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно 

сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети могут путать сходные по 

звучанию, но разные по значению слова (молоко — молоток, мишка — миска). До трех лет эти 

дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. 

На II уровне речевого развития у детей имеются начатки общеупотребительной речи. В 

речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой 

слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные). 

 Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при 

помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют 

общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их 

активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех 

слов с начатками грамматического конструирования. Но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм («игаюкука» - играю с куклой). Звукопроизношение 

значительно нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда 

согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество 

звуков и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» - снеговики, «виметь» - медведь). При 

обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым уровнем 

речевого развития нуждаются в специальном логопедическом воздействии длительное время, как 

в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено. 

На III уровне речевого развития дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в 

обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. 
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В то же время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико - 

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и 

наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе 

и падеже. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга 

обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание 

на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из 

них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. 

Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования, в соответствии с пунктами с пунктами 10.4.3.3 II. Целевого раздела ФАОП ДО. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, 

соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
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24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Планируемые результаты освоения программы, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Таблица 3  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области 

познавательного развития 

- (по программе «Край 

мой северный – Ямал!»); 

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье 

царство 

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в 

живой и неживой природе, устанавливать причинно - 

следственные связи между природными явлениями Крайнего 

Севера. 

- имеет представления о растительном и животном мире нашего 

края.  

- Называет новые виды деревьев и кустарников, грибов и ягод 

(растения тундры, лесотундры).  

- Знает диких животных с  их повадками, приспособлении к среде 

обитания.  

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах. 

- Имеет представления об олене, как домашнем и диком животном 

и значении его в жизни народов Севера. 

- Сформированы представления об обитателях северных 

водоемов. 

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.  

«Мой город, мой край, моя планета» 

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.   

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард.  
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 - Знает герб, флаг ЯНАО. 

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, 

происходящие в городе: День рождения города, Праздник народов 

Севера. 

«Культура, быт и традиции коренных жителей»   

- Имеет элементарные представления о коренных жителях Ямала 

– ненцах; некоторые особенности их внешнего вида, 

национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, 

рыболовство, охота).  

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные 

перекочевки: весной к северу, а осенью к югу и традициях по 

отношению к природе – существование запретов. 

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного 

сукна, выполняемый техникой мозаики, и использование его в 

украшении женской одежды. 

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С 

воспитателем умеют обсуждать, как живут ненецкие дети, как они 

дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать 

посылку, передать свои игрушки, сделать игрушки самоделки. 

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей 

нашего края. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- у ребенка сформированы координация движений, точны 

мышечные усилия, улучшаются пространственные и временные 

ориентировки; 

- у ребенка расширен круг движений, которые можно 

использовать с целью развития ловкости; 

- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие 

согласованность движений, пространственную ориентацию и 

связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, 

развивающие способность сохранять устойчивое положение тела 

при разнообразных движениях и позах; 

- способен выполнять упражнения в парах или упражнения с 

закрытыми глазами, которые, в свою очередь, повышают 

настроение участникам процесса; 

- освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 

скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в 

цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и 

плавание; 

- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, 

равновесии, прыжках, метании, лазание, овладевают элементами 

спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.; 

- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с 

разной скоростью, шаг равномерный, широкий. Бегают они легко 

и быстро; 

- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени; 

- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во 

всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину и т. д. 



17 
 
  
 

 

В области 

художественно – 

эстетического развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах 

квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно 

владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, 

действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на 

предложенный текст, выполнять задания на нахождение тоники, 

воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые 

помогают детям удерживать тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, 

различать музыкальные образы и средства их выражения в 

движении. 

 

 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей», «Повышение 

уровня знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

- ребенок умеет классифицировать определенные предметы и 

явления, что развивает у дошкольников новые сложные формы 

собственно умственной деятельности; 

- проявляется целенаправленность воображения ребенка, 

устойчивость его замыслов; 

- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и 

способах осуществления гигиенических процедур, о правилах 

поведения за столом; 

- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, 

культуре поведения; 

- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах 

(первым здороваться со взрослыми, сверстниками, оказывать 

помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая к себе внимания, не 

мешать другим); 

- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре 

поведения. Следить за правильной осанкой во время сидения за 

столом, объяснять необходимость наличия правильного 

освещения, свежего воздуха в помещении, соблюдения позы; 

- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая 

культура»; объяснять их значение в жизни человека 

В области социально - 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

- способен самостоятельно оценить свое эмоциональное 

поведение, назвать переживаемые эмоции, а также владеет 

навыками эмоционального предвосхищения своих действий и 

поступков окружающих его людей; 

- ребенок осознает необходимость и обязательность правил 

общественного поведения и подчиняет им свои поступки; 

- у ребенка возрастает способность к самооценке; 

- повышается способность к самоконтролю и произвольной 

психической саморегуляции; 

- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают 

с радостью и выражают готовность делать еще лучше; 
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воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально 

– волевых свойств 

личности ребенка 

средствами подвижных 

игр», «Развитие 

морально-нравственных 

качеств личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

- сформированы волевые процессы, способствующие к 

произвольности своего поведения, соподчинению мотивов; 

- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять 

свои поступки выдвинутым требованиям; 

- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются 

обобщенные представления об уважении, взаимопонимании, 

тактичности и щедрости на конкретных примерах; 

- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения; 

 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их 

интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

 

В области физического 

развития  

(по «Программе 

обучения детей плаванию 

в детском саду» Е.К. 

Вороновой) 

2-й год обучения 

1.Сформированность способностей детей: 

- передвигаться в воде различными способами; 

- опускать лицо в воду; 

- делать выдох в воду; 

- погружаться в воду и без опоры. 

- скольжения на груди держась руками за доску; 

- работа ногами способом кроль у бортика; 

2. Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Таблица 8 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области 

познавательного развития 

- (по программе «Край 

мой северный – Ямал!»); 

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье 

царство 

- сформированы представления о каждом сезоне, об изменениях в 

живой и неживой природе, устанавливать причинно - 

следственные связи между природными явлениями Крайнего 

Севера. 

- имеет представления о растительном и животном мире нашего 

края.  

- Называет новые виды деревьев и кустарников, грибов и ягод 

(растения тундры, лесотундры).  
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- Знает диких животных с их повадками, приспособлении к среде 

обитания.  

- Имеет представление об оседлых и перелетных птицах. 

- Имеет представления об олене, как домашнем и диком животном 

и значении его в жизни народов Севера. 

- Сформированы представления об обитателях северных 

водоемов. 

- Умеет правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей.  

«Мой город, мой край, моя планета» 

- показывает на карте наш край: Карское море, Обскую губу, 

Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, болота. 

- Знает самую большую и тихую реку, кормилицу Ямала – Обь.   

Молодые города округа - Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. 

- Рассказывает о главном городе: столице Ямала – Салехард. -  - 

Знает герб, флаг ЯНАО. 

- Знает на какой реки стоит, чем славиться, рассказывать о 

достопримечательностях города, о первопроходцах и истории 

появления города.  

- Рассказывает и показывает о гербе города, о событиях, 

происходящие в городе: День рождения города, Праздник народов 

Севера. 

«Культура, быт и традиции коренных жителей»   

- Имеет элементарные представления о коренных жителях  Ямала 

– ненцах; некоторые особенности их внешнего вида, 

национальной одежды, типичные занятия (оленеводство, 

рыболовство, охота).  

- Рассказывает о типичном для ненцев образе жизни – сезонные 

перекочевки: весной к северу, а осенью к югу и  традициях по 

отношению к природе – существование запретов. 

- Имеет представления об орнаменте из меха и разноцветного 

сукна, выполняемый техникой мозаики, и использование его в 

украшении женской одежды. 

- Сформированы представления о жизни ненецких детей. С 

воспитателем умеют обсуждать, как живут ненецкие дети, как они 

дружат, как можно выразить свои дружеские чувства – собрать 

посылку, передать свои игрушки, сделать игрушки самоделки. 

- Относятся с уважением к труду и обычаям коренных жителей 

нашего края. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

- у ребенка сформированы координация движений, точны 

мышечные усилия, улучшаются пространственные и временные 

ориентировки; 

- у ребенка расширен круг движений, которые можно 

использовать с целью развития ловкости; 

- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие 

согласованность движений, пространственную ориентацию и 

связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, 

развивающие способность сохранять устойчивое положение тела 

при разнообразных движениях и позах; 
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воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- способен выполнять упражнения в парах или упражнения с 

закрытыми глазами, которые, в свою очередь, повышают 

настроение участникам процесса; 

- освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 

скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в 

цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и 

плавание; 

- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, 

равновесии, прыжках, метании, лазание, овладевают элементами 

спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.; 

- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с 

разной скоростью, шаг равномерный, широкий. Бегают они легко 

и быстро; 

- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени; 

- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во 

всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину и т. д. 

В области 

художественно – 

эстетического развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах 

квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно 

владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, 

действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на 

предложенный текст, выполнять задания на нахождение тоники, 

воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые 

помогают детям удерживать тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, 

различать музыкальные образы и средства их выражения в 

движении. 

 

 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей», «Повышение 

- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре 

поведения; 

-Следить за правильной осанкой во время сидения за столом, 

объяснять необходимость наличия правильного освещения, 

свежего воздуха в помещении, соблюдения позы; 

- ребенок умеет классифицировать определенные предметы и 

явления, что развивает у дошкольников новые сложные формы 

собственно умственной деятельности; 

- проявляется целенаправленность воображения ребенка, 

устойчивость его замыслов; 

- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и 

способах осуществления гигиенических процедур, о правилах 

поведения за столом; 

- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, 

культуре поведения; 
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уровня знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах 

(первым здороваться со взрослыми, сверстниками, оказывать 

помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая к себе внимания, не 

мешать другим); 

- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая 

культура»; объяснять их значение в жизни человека. 

В области социально - 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально 

– волевых свойств 

личности ребенка 

средствами подвижных 

игр», «Развитие 

морально-нравственных 

качеств личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

- у ребенка возрастает способность к самооценке; 

- повышается способность к самоконтролю и произвольной 

психической саморегуляции; 

- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают 

с радостью и выражают готовность делать еще лучше; 

- сформированы волевые процессы, способствующие к 

произвольности своего поведения, соподчинению мотивов; 

- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять 

свои поступки выдвинутым требованиям; 

- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются 

обобщенные представления об уважении, взаимопонимании, 

тактичности и щедрости на конкретных примерах; 

- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения; 

- у ребенка сформировано внеситуативно-личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их 

интересы, готовность помогать. 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего 

Севера, средствами 

физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника;  

- умеет принять позицию собеседника. 

-речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- владеет звуковым анализом слов; 

- у ребенка сформировано внеситуативно - личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их 

интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

 

В области физического 

развития  

(по «Программе 

обучения детей плаванию 

3 год обучения 

1. Полное погружение без опоры.  

2. Скольжение на груди без и с работой ног. 

3.Скольжение на спине без и с работой ног. 
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в детском саду» Е.К. 

Вороновой) 

4.Скольжение на груди с поворотом головы для вдоха и с 

задержкой дыхания. 

5. Уметь выполнять упражнения в заданном темпе и ритме 

музыки. 

6. Повышение показателей физического развития детей. 

7.Формирование нравственно-волевых качеств. 

8. Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости. 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка с ТНР, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста с ТНР, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ТНР, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При реализации Программы в ДОО проводится оценка индивидуального развития детей 

с ТНР, которая осуществляется педагогами ДОО в рамках педагогической диагностики 

посредством ежегодного (в апреле текущего года) проведения индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ. Под индивидуальным учетом 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ понимается совокупность 

организационных процедур, норм и правил, диагностических и оценочных инструментов, 

обеспечивающих на единой основе эффективность реализации образовательных программ по 

отношению к каждому воспитаннику. Педагогическая диагностика проводится для получения 
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информации о динамике возрастного развития ребенка с ТНР и успешности освоения им 

Программы. 

Оценка индивидуального развития детей с ТНР (индивидуальный учет результатов 

освоения воспитанниками Программы) осуществляется в рамках образовательной деятельности 

педагогами в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка с ТНР. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка с 

ТНР. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Индивидуальный учет результатов освоения детьми с ТНР Программы осуществляется 

для каждого ребенка и отражается в Индивидуальной карте учета результатов освоения 

воспитанником образовательной программы (далее – Индивидуальная карта), позволяющей 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Ведение Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и специалистами ДОО на 

каждого воспитанника на бумажных и (или) электронных носителях. 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми с ТНР, организует развивающую 

предметно – пространственную среду (далее – РППС), мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводит педагог-психолог. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста, 

представленными в пяти образовательных областях, федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МАДОУ следует общим и специфическим принципам и подходам 

к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, обучающихся с ТНР. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития, обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

Система коррекционной работы с детьми с ТНР по данной программе предполагает 

непосредственно коррекционно – развивающую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенными ФГОС ДО. Содержание коррекционно – образовательной работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

 

.. 2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Таблица 4 

Возраст обучающихся с ТНР: от 5 лет до 8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и 

взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к 

совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

Содержание образовательной области направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе 

с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 
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формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических 

работников в ДОО; 

- 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 

по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных 

материалах;  

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. 

В   процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает 

создание развивающей предметно-пространственной 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Педагогические работники уделяют основное 

внимание формированию связной речи у обучающихся 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у 

обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для 

формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в 

опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают развивающую предметно-пространственную 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса 

являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области социально - 

коммуникативного развития 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

«Развитие эмоционально – волевых свойств 

личности ребенка средствами подвижных игр» 
Взрослый с целью формирования эмоционально – 

волевой сферы проводит подвижные игры и 

упражнения на снижение: агрессивности, тревожности, 

страхов, неуверенности в себе, на формирование 

самооценки, самоконтроля, саморегуляции: 

Методические указания по организации и проведению 

подвижных игр, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы: 

- Предложенные подвижные игры создают зону 

благоприятного развития не только на эмоционально-

волевые свойства, но физической и психической сферы. 

В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды 

деятельности (физкультурные и другие занятия, 
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утреннюю гимнастику, физкультминутки, игровую 

деятельность, самостоятельную двигательную 

деятельность и т. д.).  

- Для повышения интереса к подвижным играм 

необходимо использовать такой методический прием, 

как внезапное появление сюрприза.  

-  В каждой игре, помимо новой информации, есть 

повторы, в которые необходимо вносить элементы 

новизны и усложнения на усмотрение педагога. При 

этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают 

условия проведения, которые создаются в игре для 

приобретения нового опыта. 

- Длительность подвижных игр обычно не 

регламентируется. Однако закончить игру необходимо 

в тот момент, когда вы заметили, что дети устали и 

отступают от правил игры. 

- Возможно включать в игру свои варианты проведения 

и правила, которые зависят как от конкретных 

обстоятельств, так и от фантазии педагога. 

- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, 

необходимо вводить игры на расслабление. 

- Если в группе есть проблемный ребенок, который 

мешает другим играть (может ударить сверстника, 

обозвать его и т. д.), педагог должен привлекать такого 

ребенка в игру через собственное общение с ним: 

подойти к ребенку и начать играть с ним в паре и лишь 

после того как ребенок примет воображаемую 

ситуацию, переключить его на игру с другими детьми. 

В наиболее трудных случаях ребенка можно мягко 

вывести из игры, предложив ему индивидуальную 

игровую деятельность. В данном случае, как показывает 

практика, через некоторое время ребенок вновь 

присоединяется к общей игре, стараясь при этом не 

нарушать ее правил. 

- Взрослый выступает в педагогическом процессе в 

качестве равноправного партнера, заменяя местоимение 

“я” на “мы”; работает в безоценочном пространстве, 

показывая детям собственную заинтересованность. 

- Важным фактором является владение искусством 

задавать вопросы, которые способны повышать 

активность ребенка, а также стимулировать мотивацию 

познания через постановку проблемных игровых 

ситуаций. Педагог обеспечивает ребенку возможность 

самому найти путь к достижению цели через 

эмоциональное переживание и через самоутверждение. 

Он побуждает детей к анализу и рефлексии. 

- При проведении подвижных игр педагог создает 

условия для реализации потребностей ребенка, 

комфортную психологическую атмосферу, всемерно 
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поощряет успехи ребенка. При проведении таких игр 

педагогу необходимо быть актером, так как эмоции и 

чувства надо уметь показать. Дети очень верят в образ и 

ответят чувством на чувство. 

- Игры, используемые на занятиях, развивают не только 

в детях, но и во взрослых способность перехода от 

эгоцентризма к децентрации. Педагог должен понимать, 

каким окружающий мир предстает с точки зрения 

ребенка, что означают одни и те же слова, если их 

слышит маленький человек с иным запасом знаний и 

жизненным опытом.  

- При организации игр, способствующих снижению и 

предупреждению агрессивных появлений, ослаблению 

негативных эмоций, необходимо направить свое 

руководство на развитие инициативы, умение 

устанавливать дружеские отношения, разрешать 

конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе 

подвижной игры с правилами формируются 

организаторские способности детей, умение спокойно и 

справедливо разрешать споры. Именно в условиях 

общения по поводу игры ребенок сталкивается с 

необходимостью устанавливать контакты. Подвижные 

игры используются в работе с агрессивными детьми и с 

целью освобождения от гнева и отрицательных эмоций. 

Это способствует снижению эмоционального 

напряжения у детей.  

- Особое место среди детских чувств занимают бурные 

переживания страха и тревожности. Очень часто страх 

защищает ребенка от излишнего риска, уводит от 

опасностей, регулирует и строит поведение. Не 

боящийся ничего, слишком открытый ребенок 

беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же 

время частые переживания чувства страха, волнения, 

тревожность влияют на общее и психическое 

самочувствие ребенка. Поэтому необходимо 

воспитывать и поддерживать в ребенке состояние 

свободы и бесстрашия. Использование подвижных игр 

способствует воспитанию смелости и решительности. 

Смелость всегда сопряжена с уверенностью ребенка в 

своих силах, способностью сознательно преодолевать 

страх. Она помогает проявлять инициативу и 

активность. В играх дети попадают в ситуации, когда 

необходимо побороть чувство неуверенности, проявить 

решительность, способность принимать обоснованные 

решения и своевременно переходить к их выполнению. 

- Самоконтроль – обязательное и сознательное 

подчинение своего поведения установленным нормам 

общественного порядка. Выдержка и самообладание – 

это способность постоянно контролировать себя и свое 
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поведение; владение собой, своими желаниями, 

настроением. Данное качество предполагает 

способность воздерживаться от действий, которые 

осознаются как ненужные и вредные в данных 

условиях. В ходе игры воспитываются такие стороны 

ребенка, как подчинение общим требованиям, 

выполнение установленных правил, организация и 

контроль своего поведения. 

- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети 

отличаются общей двигательной расторможенностью, 

беспокойным сном. Такие дети часто сильно 

напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы 

и потерю чувства саморегуляции. Это проявляется в 

обострении эмоционального реагирования на 

происходящее, слезами, обидой или необоснованными 

приступами смеха. Применение подвижных игр, 

направленных на формирование саморегуляции, 

способствует снятию мышечного напряжения и 

эмоционального возбуждения у детей. В процессе их 

проведения детей учат управлять своими эмоциями, 

понимать, что они должны быть адекватны 

определенной ситуации. Необходимо научить ребенка 

использовать игровую деятельность в качестве 

«доктора» для своего эмоционального состояния. 

Поведение в игре возбудимых детей характеризуется 

импульсивностью и конфликтностью, неумением 

достигать соглашения, разделять функции, 

придерживаться известных правил взаимодействия. 

Они могут проявлять жестокость. У них активная 

ориентировка в выборе игры, которая постоянно 

сопровождается обращением к взрослому за помощью. 

Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. 

В этом случае используются игры, ориентированные на 

специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. 

Данные игры должны создавать радостное настроение, 

вызывать чувство удовольствия, что положительно 

влияет на развитие дружеских отношений. 

«Развитие морально-нравственных качеств личности 

детей средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью развития морально – нравственных 

свойств проводит подвижные игры и упражнения на: 

сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, 

уважение, тактичность, сопереживание. 

Методические указания по организации и проведению 

подвижных игр, направленных на развитие морально-

нравственных качеств: 

- В процессе выполнения игрового задания дети 

помогают друг другу справиться с упражнением 

(подбадривают, хвалят), развивая душевную чуткость 
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(дети по выражению лица, по отдельным признакам, 

действиям замечают – обрадован или огорчен товарищ, 

чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием, 

порадоваться, помочь другому). Важно научить детей 

искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи 

сверстников, других детей. 

- Дети являются активными участниками данного 

процесса, в результате чего у них проявляется не только 

интерес к игре, но и желание активно 

взаимодействовать друг с другом.  

- Воспитание доброжелательных отношений в процессе 

проведения подвижных игр и спортивных упражнений 

содержит противопоставление появлению 

отрицательных качеств: эгоизма, потребительского 

отношения и желания получить что-то только для себя.  

- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, 

обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство 

уверенности: «Вот какой ловкий был медведь, много 

ребят поймал!». 

- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство 

доброжелательности, взаимопомощи и других 

моральных качеств: «Молодцы, ребята, - говорит он, - 

все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не 

спастись!». 

- Формирование нравственных качеств на занятиях по 

физвоспитанию происходит в коллективных играх и 

парных упражнениях на основе тактильных ощущений. 

Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды 

деятельности. 

- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные 

отношения между детьми, способствуя согласованности 

совместных действий между ними, обучая 

самоконтролю двигательной активности. Педагог не 

должен сравнивать детей друг с другом. Если 

упражнение не дается ребенку, необходимо найти 

альтернативное, за выполнение которого его можно 

похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована 

на успех. Позитивный опыт формирования 

нравственных качеств личности формирует ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком от общения друг 

с другом, создает основу для формирования адекватной 

самооценки, предотвращает возникновение 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в 

тревожности, негативизме и  агрессии. При организации 

двигательной деятельности необходимо учитывать 

половозрастные особенности дошкольников. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Таблица 4 

Возраст обучающихся с ТНР: от 5 лет до 8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирования познавательных 

действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой 

активности; 

- формирования первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира; 

- развития представлений о 

виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета 

Содержание образовательной области 

предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 

- формирование элементарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР 

мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют 

познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области познавательного развития 

- (по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

«Развитие основных психических процессов у 

детей» 
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дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие основных психических 

процессов у детей») 

Взрослые с целью формирования основных 

психических процессов проводят подвижные игры, 

направленные на развитие: памяти, восприятия, 

внимания, воображения, мышления. 

Методические указания по организации и 

проведению подвижных игр, направленных на 

развитие основных психических процессов: 

- Подвижные игры включаются во все формы работы 

по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста: в утреннюю гимнастику, в физкультурные 

занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в 

игры на воздухе, в час двигательной активности, в 

самостоятельную двигательную деятельность и т. д., 

а также в режимные моменты. 

- При использовании средств физического 

воспитания для создания условий, стимулирующих 

развитие психических процессов детей 3-6 лет, 

необходимо учитывать возрастные периоды 

онтогенеза, наиболее чувствительные к 

педагогическому воздействию, и осуществлять 

подбор игр с учётом сенситивных периодов в 

развитии психических процессов. 

- Проводить игры целесообразно в цикличном 

порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи 

уровня развития психических процессов с 

успешностью   обучения. 

Игры, имеющие высокую взаимосвязь с 

успешностью обучения, необходимо использовать 

каждый день в течение месяца: 

на первой неделе игра разучивается; 

на второй – закрепляется;  

на третьей – совершенствуется; 

на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную 

деятельность.  

Подвижные игры на развитие психических 

процессов со средним уровнем взаимосвязи с 

успешностью обучения детей проводятся в течение 

двух недель каждого месяца: 

в первый месяц дети проходят два этапа обучения - 

первоначальное и углубленное разучивание; 

во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и 

игра вводится в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей подвижные 

игры со средним уровнем взаимосвязи с 

успешностью обучения можно проводить и в 

последующие месяцы. 

Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с 

успешностью обучения, следует проводить в течение 
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четырёх месяцев без изменения. Частота их 

проведения сводится к двум дням в неделю каждого 

месяца: 

первый месяц (например, октябрь) проводится 

первоначальное разучивание; 

второй (например, ноябрь) углубленное 

разучивание; 

декабрь - закрепление навыка; 

январь - игра вводится в самостоятельную 

двигательную деятельность.   

- Закрепление игр для развития психических 

процессов необходимо осуществлять на 

физкультурных занятиях. 

- В ходе проведения игровых занятий по развитию 

психических процессов детей дошкольного возраста 

необходимо использовать не только хорошо 

знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с 

элементами новизны. Причём, чем старше возраст, 

тем больше новых игр и упражнений должно 

привлекаться педагогом для этой работы.  

- Увеличение диапазона проявлений психических 

процессов у ребёнка обусловливает необходимость 

расширения спектра применяемых методических 

приёмов с учётом индивидуальных особенностей 

уровня развития мышления, внимания, памяти, 

воображения и восприятия детей. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 5 

Возраст обучающихся с ТНР: от 5 лет до 8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Создание условий для: 

- овладения речью как средством 

общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически 

правильной диалогической

 и монологической речи; развития 

речевого творчества; 

- развития звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, 

детской литературой; 

- развития понимания на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области является формирование 

связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития 

активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного 
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аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых 

нарушений и их системных 

последствий 

рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для 

развития коммуникативной активности обучающихся с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность 

к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально- коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, 

отвечая на вопросы «Почему?», «Когда?», обращая 

внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения, обучающихся к культуре 

чтения литературных произведений педагогические 

работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

 Для формирования у обучающихся мотивации к 

школьному обучению, в работу по развитию речи 

обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития, обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а 
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также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области речевого развития 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: 

раздел «Развитие навыков общения у 

детей средствами подвижных игр») 

«Развитие навыков общения у детей средствами 

подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами 

проводятся подвижные игры и упражнения, 

направленные на: общение детей со взрослыми, 

сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению 

подвижных игр, направленных на развитие навыков 

общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для 

ребенка, а не над ребенком», воспитание умения 

принимать и любить себя и в то же время уважать точку 

зрения другого, видеть в другом такую же уникальность 

и самоценность – основа, на которой формируется 

благополучная личность. Сам тип игрового общения с 

детьми предполагает, что педагог оказывается не в 

привычной ролевой ситуации в качестве наставника 

детей, а выступает как участник игры, её организатор, 

режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  

выполняет правила игры наравне со всеми. Атмосфера 

равных прав для всех участников культивируется на 

занятиях, становится своеобразным правилом, 

условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание 

результатов творческой деятельности ребенка. 

Используются побудительные факторы, направленные 

на самовыражение ребенка: создание проблемных 

ситуаций, ситуаций свободного выбора, внесение 

новых неожиданностей. 

- Окружающее пространство преобразуется в 

среду творческой жизнедеятельности ребенка и 

насыщается в зависимости от темы. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 6 

Возраст обучающихся с ТНР: от 5 лет до 8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Создание условий для: 

- развития у обучающихся 

интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества (приобщение 

Основная форма организации работы с детьми - 

занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в 

старшем дошкольном возрасте предполагает решение 
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обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком 

смысле;  

- развитие творческой 

деятельности обучающихся в 

изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой 

деятельности); 

- развития способности к 

восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся 

интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества: 

- приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле; 

- развитие творческой 

деятельности обучающихся в 

изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой 

деятельности. 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков 

большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания музыкальной 

деятельности направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-
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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, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового 

восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области художественно – 

эстетического развития» 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей средствами 

подвижных игр») 

«Развитие музыкальных способностей у детей 

средствами подвижных игр» 

С целью развития музыкальных способностей взрослые 

проводят подвижные игры и упражнения, направленные 

на: восприятие, исполнительство, музыкально – 

ритмические навыки, игровая деятельность, 

элементарное музицирование. 

Методические указания по организации и проведения 

подвижных игр, направленных на развитие 

музыкальных способностей: 

- Лучше всего игры на развитие музыкального 

восприятия предложить в начале занятия, где 

происходит знакомство с текстом игры, с характером её 

проведения. Например, в младшем дошкольном 

возрасте музыкальный руководитель, исполняя текст 

игры, знакомит детей со словами, которые дети 

слушают, затем понимают о чём песня, далее узнают её 

по сыгранной мелодии. Дети старшего дошкольного 

возраста способны выслушать текст игры до конца, дать 

самостоятельно характеристику игры, передать её 

настроение, узнать мелодию по нескольким сыгранным 

звукам.  

- Во время исполнительства дети младшего 

дошкольного возраста пропевают текст игры со 

взрослым, передавая характер музыкального 

произведения, вокализации ребёнка становятся 

произвольными (подражают певческим интонациям 

взрослого), в старшем дошкольном возрасте дети 

становятся активными исполнителями музыкальных 

игр, характер которых передают своим 

исполнительством.  

- В младшем  дошкольном возрасте музыкально-

ритмические навыки можно развить тоже посредством 

игры, в этом возрасте подбираются игры, в которых 
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образцом является педагог. Например, в игре «Сделай 

как я» педагог предлагает любое танцевальное 

движение, показывает, как правильно его выполнить, 

отрабатывается техника исполнения движения, 

благодаря игре ребёнку легче усвоить задание. В 

старшем дошкольном возрасте в роли ведущего могут 

выступать сами дети. Например, в игре «Если нравится 

тебе, то делай так», дети сами предлагают движение, у 

них уже имеется багаж навыков, также можно 

предлагать различные творческие, «собственные, 

созданные самим ребёнком» задания. Можно 

использовать варианты одной и той же игры, в которой 

идёт работа над музыкально-ритмическими 

движениями. Например, игра «Здравствуй» в младшем 

возрасте закрепляет бег на носочках в разных 

направлениях, дети реагируют на 2 - частную форму 

музыкального произведения, в старшем возрасте игра 

усложняется – появляются правила выполнения игры, в 

которой также отрабатываются элементы танцевальных 

движений, например, приставной шаг. 

- В игровой деятельности опыт детей обогащается и 

образными движениями. Младший дошкольный возраст 

легко передаст игровые образы с помощью взрослого, 

особенно показ педагога обязателен на начальных 

этапах разучивания игры. Старшие дети используют 

весь свой накопленный опыт, также могут 

самостоятельно смоделировать передачу игрового 

образа, передать его характер. 

- Знакомство с детскими музыкальными 

инструментами происходит уже с младшего возраста, 

когда педагог показывает и рассказывает о каком-либо 

инструменте, показывает способы звукоизвлечения на 

них. Дети в младшем возрасте способны найти звуки 

низкие и высокие, соотнести их с персонажем сказки, 

например игра «Зайцы и лиса» (низкий звук – медведь, 

волк; высокие – птички, зайчик; средние – лиса, 

лягушка). Дети старшего дошкольного возраста играют 

простые попевки и ритмы из 2-3 звуков. Дети различают 

музыкальные инструменты, знают способы 

звукоизвлечения на них, используют в различных играх, 

например, в игре «Угадай, на чём играю» дети 

угадывают звучание инструмента, могут найти и 

сопоставить его изображение, также извлечь на нём 

звуки или простую мелодию. 

Все виды музыкальной деятельности 

целесообразно развивать в течение года, так как 

музыкальная деятельность не несет умственной и 

высокой двигательной нагрузки на детей. Зная 

индивидуальные особенности метеочувствительных 



39 
 
  
 

 

детей, педагог на занятии может самостоятельно 

варьировать нагрузку для них 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Таблица 7 

Возраст обучающихся с ТНР: от 5 лет до 8 лет (старший дошкольный возраст) 

Задачи Содержание образовательной деятельности 

Создание условий для:  

- становления у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни 

(способствование развитию у 

обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью); 

- 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 ходе физического воспитания обучающихся с 

ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных 

и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются 

принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся 

(объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 



40 
 
  
 

 

участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. 

Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Обучающиеся с ТНР 

вовлекаются в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Педагогические работники разнообразят условия 

для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и 

уточнение представлений, обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом 

работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. У 

обучающихся формируется представление об опасных 
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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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области физического развития 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих 

в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие физических качеств у детей 

средствами подвижных игр», 

«Развитие основных движений у детей 

средствами подвижных игр», 

«Повышение уровня знаний в обла-сти 

физической куль-туры и здорового 

обра-за жизни») 

«Развитие основных движений у детей 

средствами подвижных игр» 

С целью формирования основных движений 

взрослые проводят подвижные игры и упражнения, 

направленные на развитие: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазания.  

Методические указания по организации и 

проведению подвижных игр: 

- Подбирая игру на развитие основных движений, 

необходимо учитывать состояние детей, их физическую 

и психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не 

допускать переутомления. В игры с новым для детей 

движением, требующим большого внимания, 

целесообразнее играть утром, когда дети еще не 

утомились.  

- В играх с подлезанием или спрыгиванием 

одновременно следует использовать однородные 

пособия (кубы или скамейки, шнур или планки). 

- В играх, рекомендуемых для детей среднего и 

старшего возраста, увеличивается расстояние для бега, 

метания, высота для прыжков и лазания. 

- В процессе игры внимание педагога должно 

быть направлено на совершенствование бега, прыжков, 

лазанья, поэтому игры даются с постепенным 

усложнением движения. Так, в игре «Мыши в 

кладовой» дети бегут в одном направлении, а в таких 

как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро 

лазают.  

- Нельзя забывать, что обучать тому или иному 

движению необходимо на занятии, а в игре только 

закреплять это движение 

движение, а не наоборот. Так, например, прежде 

чем вводить в игру перепрыгивание через препятствия, 

нужно проследить, как прыгает каждый ребенок. 

- В старшей группе педагог вначале рассказывает 

детям, как играть, кто что должен делать, а затем уже 

распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале 

года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так 

же учитывает навыки детей.  

- Роль водящего вначале следует поручать детям, 

которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может 
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потерять веру в свои силы и его трудно будет привлечь 

к активному действию. 

- В старшем дошкольном возрасте в группе 

должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, 

обручи) для организации детьми игровой деятельности. 

«Развитие физических качеств у детей средствами 

подвижных игр» 

Взрослые с целью развития физических качеств, 

проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, 

силу, выносливость, гибкость, быстроту. 

Методические указания по организации и 

проведению подвижных игр: 

- Игры подбираются с учетом сензитивных 

особенностей развития физических качеств, их 

ускоренного и умеренного развития в каждом сезонном 

периоде.  Так, например, «осенний» период 

характеризуется достаточно высокой физической и 

умственной работоспособностью, поэтому основной 

задачей в этот период следует считать развитие общей 

выносливости, силовых и скоростных способностей, 

уделять внимание поддержанию подвижности в 

суставах. Период «Вход в полярную ночь» 

характеризуется постепенным снижением физической 

работоспособности и физических качеств. В связи с 

погодными условиями резко снижается объем 

двигательной активности. Так, основными задачами 

данного периода следует считать: развитие силовых 

способностей, развитие общей выносливости, обучение 

простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д. 

- Воспитательная и образовательная сторона 

подвижных игр усиливается в том случае, если при 

повторении они время от времени несколько 

видоизменяются и усложняются. Игру можно 

усложнить, добавив новые детали и правила, повысив 

требования к точному их выполнению, изменив 

количество играющих. Можно включить в нее новые 

движения (не пройти, а пробежать), изменить темп 

движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно 

пройти по узкой тропинке), форму построения детей, 

условия. С целью развития ловкости, например, в игре 

«Ловишки с ленточкой» можно использовать 2 цвета 

ленточек, и ловишки выдергивают только ленточки 

определенного цвета. В игре «У медведя во бору» 

ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен 

подлезть под дугу.   

- Для детей старшего дошкольного возраста 

целесообразно использовать соревновательные 

моменты. Так, если в младшем возрасте дети развивают 

быстроту и выносливость в игре, догоняя бабочку или 
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имитируя движущуюся машину, то дети 5-6 лет могут 

соревноваться друг с другом в скорости перебегания 

через площадку, организовывать эстафеты. 

- При подборе игр на развитие силы необходимо 

очень тщательно оценить силовые способности детей, 

которые должны соответствовать их возможностям и 

постепенно усложняться с ростом этих возможностей. 

Важно не держать детей на одном уровне, чтобы не 

тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание 

для более способных детей, чтобы не развить 

излишнюю самоуверенность в детях. 

«Повышение уровня знаний в области физической 

культуры и здорового образа жизни» 

С целью повышения уровня знаний детей в 

области физической культуры взрослый проводит 

подвижные игры и упражнения с целевой установкой, 

направленные на: удовольствие в ходе выполнения 

простейших умений и навыков гигиены и 

самообслуживания; двигательной культуры; интерес к 

правилам здорового образа жизни и тенденции к 

самостоятельным их проявлениям; к правилам 

безопасного поведения. 

Методические указания по организации и 

проведению подвижных игр, способствующих 

повышению уровня знаний в области физической 

культуры: 

- Принимая во внимание разносторонность 

дошкольного обучения и воспитания, формировать 

интеллектуальную базу физической культуры 

необходимо в тесной взаимосвязи с теми 

направлениями образовательного процесса, которые 

осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем 

больше физкультурные знания будут подкрепляться в 

различных видах и формах деятельности 

дошкольников, тем процесс освоения 

интеллектуальных ценностей физической культуры 

будет эффективней. На познавательных занятиях детям 

сообщаются основные теоретические сведения, 

которые подкрепляются и углубляются в других видах 

деятельности (игровой, изобразительной, двигательной, 

театрализованной и т. д.). Теоретический материал 

предпочтительно подавать в форме бесед (групповых 

или индивидуальных) до, после или в процессе 

двигательной деятельности, подвижные игры носят 

подкрепляющий характер получения знаний. 

Заключительным этапом игры является аналитическая 

беседа педагога с детьми. Дети анализируют полезность 

и важность приобретенных знаний.  
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- Подвижные игры по формированию 

интеллектуальной базы физической культуры могут 

быть внедрены в режимные моменты группы: утренняя 

гимнастика, прогулка, занятия в совместной 

деятельности с педагогом, в самостоятельной 

деятельности детей. 

- В качестве методов, помогающих стимулировать 

интерес ребенка к двигательной активности, а также 

помогающих сформировать здоровое и красивое тело, 

предлагаются подвижные игры и упражнения, в 

которых педагог применяет следующие приемы: 

нацеливание детей на положительный результат в 

начале игры; 

оснащение игры необычным ярким инвентарем и 

оборудованием; 

соответствующее музыкальное сопровождение; 

использование театрализованных приемов; 

показ результативности, используя персонаж или 

ребенка, у которого есть улучшения в овладении 

двигательными умениями. 

Такое комплексное использование приемов 

стимулирует интерес детей к занятиям физическими 

упражнениями, является главным условием 

педагогического воздействия на детей с целью решения 

интеллектуальных задач по физическому воспитанию. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей 

с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных 

групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки 

и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
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обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей - логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного 

дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; - интеграция 

содержания образования и культурно- досуговой деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. В зависимости от конкретной ситуации 

воспитатели, учителя - логопеды продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех участников 

образовательных отношений и самостоятельность детей 

Педагоги могут использовать различные формы реализации Программы в соответствии 

с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

• речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 

• лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка; 

• двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

• элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

• музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения,  

• упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
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рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

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

другое); 

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

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

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

конструирования); музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 



47 
 
  
 

 

инвентарь, необходимые для реализации Программы, определены МАДОУ в подразделе 3.1. 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания III. Организационного раздела настоящей 

Программы.  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

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

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

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 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в МАДОУ 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. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у детей с ТНР, 
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оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Реализация КРР с обучающимися с ТНР в МАДОУ осуществляется в соответствии с 

программой коррекционно- развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

согласно пункту 43. Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования. 

 
2.3.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми  

нарушениями речи 

 
2.3.1.1.  Программа коррекционно-развивающей 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 основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.3.1.2. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

2.3.1.3. Программа коррекционно-развивающей 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 ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

2.3.1.4. 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); 



49 
 
  
 

 

- 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 ребенка 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. 

2.3.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

2.3.1.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

III уровень, IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

2.3.1.7. 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. 

2.3.1.8. Общий объем Программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в МАДОУ в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии 

с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории обучающихся. 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; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 
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2.3.1.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2.3.1.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считаются создание развивающей предметно-пространственной среды (далее 

– РППС), учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых МАДОУ; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации Программы; 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, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

2.3.1.9.2. 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. 

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-
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

2.3.1.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МАДОУ 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 ребенком 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. 

2.3.1.10.1.Обследование словарного запаса. 

Обследование словарного запаса 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 используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

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

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

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.3.1.10.2.Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.3.1.10.3.Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

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

оборотов, адекватность использования лексико- грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.3.1.10.4.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 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 
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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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков применяются 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 не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.3.1.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 2.3.1.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», 

«откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: «Тата (мама, папа) спит»; «Тата, мой ушки, ноги»; 

«Тата моет уши, ноги»). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). 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 
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работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2.3.1.11.2.Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

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

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико- пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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2.3.1.11.3.Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.3.1.11.4.Обучение обучающихся с не резко 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 - 
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портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3) Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4) Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

5) Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

2.3.1.11.4.1.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

2.3.1.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

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

некоторые слоги, слова). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурные практики. 

Образовательная деятельность в МАДОУ включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
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Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в дошкольном 

образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

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

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
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деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

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

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

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

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 
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Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка МАДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в МАДОУ и вторая 

половина дня. 
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Любая деятельность ребенка в МАДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-  свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

25.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 
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которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

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

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к 

ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 

у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 
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в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 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. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

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

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

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

Взаимодействие педагогических работников МАДОУ с родителями (законными 

представителями) 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

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

Основной целью работы с родителями (законными представителями) в МАДОУ 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 (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ, включает следующие 

направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 
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• 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 МАДОУ; создание 

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

Планируемым результатом работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся являются: 

- организация преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений 

 

Реализация направлений деятельности педагогического коллектива по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Направления деятельности Методы, приемы, способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

1. Аналитическое Опросы, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); 

2. Коммуникативно-деятельностное Групповые родительские собрания, 

круглые столы, мастер- классы, семинары-

практикумы, тренинги, консультации, 

педагогические гостиные; дни (недели) открытых 

дверей, открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей и т.д. выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей; досуговая форма 

(совместные праздники, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое) 

3. Информационное Информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); педагогические 

библиотеки для родителей (законных 

представителей); 

официальный сайт МАДОУ и социальные 

группы в сети Интернет; 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

МАДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия МАДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
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2.7. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста, с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

                                                           
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МАДОУ «ДС «Загадка» – личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в МАДОУ «ДС «Загадка»: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
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творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение 

к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 
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4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 
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ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад жизни в учреждении – это система отношений в МАДОУ «ДС «Загадка», 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: администрации МАДОУ «ДС 

«Загадка», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
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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 детского сада.  

Уклад жизни в МАДОУ «ДС «Загадка» находит свое выражение в Уставе учреждения, в 

ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. Для реализации Программы 

воспитания уклад должен быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

 Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в ребенке 

эстетических чувств посредством наглядного восприятия ярких красок разнообразной цветовой 

палитры приемной, увлекая в радостный мир детства. Воспитательная функция окружающего 

пространства сада проявляются и на стенах образовательной организации и в групповых. Здесь 

и стены «говорят» с детьми и повествуют им о том, как разнообразен мир искусства, какие 

профессии спрятал наш волшебный алфавит, тут же весело шагая с ребенком по коридорам 

детского и активизируя не только зрительные анализаторы, но и затрагивая культурно-

нравственные ценности малой родины представлен мини-музей национальной культуры, 

географические рельефы малой родины на карте, что увлекает в мир ценностей воспитания 

личности ребенка. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и законных 

представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно 

одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стало для нас 

возможность проведение открытых просмотров творческой деятельности воспитанников в 

разных направлениях искусства (музыка, танец, рисование, театральные постановки и др) 

каждую пятницу еженедельно, что способствует раскрытию талантов наших воспитанников по 

средством искусства, а также созданию ситуации Успеха каждого воспитанника и гармоничному 

сотрудничеству с родительской общественностью. Помимо этого, мы создаем условия 

посредством реализации детско-родительских проектов «Приходи, сказка», «Все профессии 

важны», родители имеют возможность совместного участия в значимых событиях ДОО. 

Ежемесячно, в холле детского сада организуется тематические выставки детских творческих 

работ, выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченная к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае если семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка, владеет 

информацией о ценностных ориентирах в современной воспитательной стратегии развития детей 

в стенах детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать друг другу 

необходимую поддержку в воспитании ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания и активно вовлекать в проведение праздничных, 

театрализованных мероприятий в рамках художественно- эстетического развития и 

взаимодействия с семьей. 

В нашем саду существует традиция совместной организации выездных экскурсий с родителями 

или законными представителями воспитанников, в различные организации города (пожарная 

часть, хлебный завод, кондитерский цех, школу искусств, студию красоты и др.) на основе 

сетевого взаимодействия и с целью воспитания уважения к профессиям и закладки ценности и 
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значимости человеческого труда в обществе. 

Также в МАДОУ «ДС «Загадка» 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.  

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспитания, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уделяется 

двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других профилактических 

мероприятий. 

Город Новый Уренгой – неофициальная газовая столица России, город газовиков, 

строителей, развитый город на севере страны. Основные промышленные предприятия Нового 

Уренгоя расположены далеко за чертой города, в его так называемой промзоне. Большую часть 

трудящегося населения составляют работники газодобывающих предприятий узких технических 

специальностей, инженеры, строители и работники сферы обслуживания. Несмотря на юный 

возраст и отсутствие древностей, он радует богатством культурных достопримечательностей и 

красотой ландшафтов и окрестностей. 

Еще одной типичной чертой населения неофициальной газовой столицы является ее 

многонациональность. На сегодняшний день в Новом Уренгое проживают представители более 

40 национальностей, большую долю которых составляют русские жители, украинцы, татары, 

чеченцы, дагестанцы, черкесы, а также иные выходцы из южных российских республик, в том 

числе – из стран постсоветского пространства. Исходя из этого, верующее население города 

разделено на две основных группы: христиан (подавляющее большинство) и мусульман. 

Подрастающее поколение нашего города должны знать и гордиться особенностями своей малой 

родины, родного город, любить его и осознавать себя частицей удивительного северного 

сообщества.   

Представленный сложившийся уклад МАДОУ «ДС «Загадка» является единым как для 

реализации обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе детского 

сада.  

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько 

материальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, которые являются 

носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего поколения.  

Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное значение 

для успешной закладки ценностей воспитания.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, 

в игре, во время образовательной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В 

детском саду одним из основных носителей принятых норм и правил поведения, является 

взрослый (педагог и одитель), так как именно он находится в тесном контакте с детьми и является 
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не только человеком, проектирующим воспитательные события, но наглядным примером, как 

носитель культурного наследия. Это требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно важно: приобщать и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя 

пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать благоприятную почву 

для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания детей в 

детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает 

в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом комфортной 

воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример взрослого, который 

находится рядом с ребенком. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных 

ценностей, является единой как для реализации инвариантной, так и вариативной части ООП ДО. 

 Так как пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой, то и его организация имеет значение для эффективности реализации 

воспитательных задач. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации. 

Сообщество(общность) «взрослый-ребёнок». 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. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 
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рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

При самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция 

создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает развивающую среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 

взрослого. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

Профессиональное сообщество(общность) «взрослый-взрослый» - это единство целей 

и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ «ДС «Загадка». Сами участники 

сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

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; 

 – 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 
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пр.); 

 – учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 – воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально- родительское сообщество (общность) «взрослый-взрослый» 

включает сотрудников МАДОУ «ДС «Загадка» 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 МАДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Сообщество (общность) «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 9) 
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Таблица 9 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего 

населенного пункта, района, 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и 

культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к 

государственным символам 

страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

края, Отчизны в целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать 

ценностносмысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как 

ценности, развивать умение 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить 

красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

детей к творческой 

самореализации и 

сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе 

родного края, родной 

страны 

• Способствовать 

приобретению первого 

опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

жизни как основоположной 

ценности  

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, 

радость, восхищение, 

любовь) к различным 

объектам и явлениям 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

умение творить окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 



 
 

 
 

   82 
 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОО, устанавливающие нормы и традиции, особую психологическую 

атмосферу детского сада, обеспечивающие определенный характер воспитательных процессов и 

способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом и проектируется в следующих шагах: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких воспитательных ситуаций в течение дня, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт и чувства при освоении базовых ценностей воспитания и жизненных навыков 

поведения. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитательного влияния на поведение, 

чувства, поступки и отношения ребенка. 

4. Создание социокультурной окружающей атмосферы и предметно-

пространственной среды, способствующей патриотическому, социальному, коммуникативному, 

познавательному, трудовому, этико-эстетическому и оздоровительному направлению воспитания 

ребенка и сохранению его субъектности и индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт творческого, интеллектуального, 

трудового, партнерского, культурного проявления) деятельности, то есть деятельности по 

освоению нравственно-культурных норм и образцов деятельности, поступков совместных и 

самостоятельных, в различных формах активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для гармоничного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование 

профессиональных компетентностей по закладке базовых ценностей воспитания в детском 

сообществе, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  

8. Владения современными технологиями сотрудничества, организация проектного 

партнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих по 

Программе воспитания с социальными институтами города. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МАДОУ «ДС «Загадка». 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Для нашего учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 
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факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, ориентации, потребности, 

интересы и привычки поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной образовательной организации 

выстраивается социальная ситуация развития ребенка в тесном сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) детей на принципах целостного единства воспитательных ценностей 

и успешного сотрудничества. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную 

связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует всестороннему 

гармоничному воспитанию и развитию детей.  

 Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так 

важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность важно не потому, что этого хочет педагог, 

а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями мы применяем следующую систему взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой воспитания ценностных ориентиров личности ребенка.  

 Взаимодействие педагогов Образовательной Организации с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания 

в современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание и 

развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребёнка и предпочтений родителей для согласования и определения единых 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

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

др.);  

 Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о воспитательных 

ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
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педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

интервьюирования, бесед, анкетировании; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное 

пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, 

оздоровительное, дружеское, гуманное и тд.);  

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной 

деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, театрализованные 

постановки, фестивали дружбы народов, и др. (напишите свое)), являющиеся характерным 

индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон. 

 информирование и повышение педагогической компетентности по средствам интернет-

ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также форумах родительской 

общественности. 

 повышение педагогической компетентности родителей: организация 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание (медиатеки), электронного 

воспитательного ресурса сада. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско 

– родительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

 Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 

детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя). 

 Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
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работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Таблица 10 

Направления Цель Содержание Сроки 

проведения 

Педагогический 

мониторинг 

- продолжать изучение 

особенностей семейного 

воспитания, 

благополучие детско-

родительских 

отношений в разных 

семьях, проблемы 

конкретных родителей в 

воспитании детей; 

- знакомство  с 

традициями семейного 

воспитания; 

- изучение 

удовлетворенность 

родителей совместной 

деятельностью с 

педагогом.  

 - анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и наш 

ребенок»,  

- беседы с родителями 

«Традиции семьи»; 

-  диагностическая игра «Почта» 

- изучение особенностей 

внутрисемейных отношений и роль 

ребенка в семье;  

- анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я 

родитель»; написание сочинения на 

тему «Мой ребенок особенный» 

 

в течение 

 года 

 

ноябрь 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

- установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем,  

способствовать 

сплочению 

родительского 

коллектива группы, 

возникновению у них 

желания общаться, 

делиться проблемами, 

вместе с детьми 

проводить свободное 

время. 

- совместное (родителям вместе с 

детьми) составление рассказов на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, это я это 

вся моя семья»; 

- совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что 

же такое семья?», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей»; 

- фотоальбом «По секрету всему 

свету» - позволит узнать о жизни 

каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах 

взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам 

детей и взрослых;  

- знакомство родителей с 

приемами активизации детской 

любознательности, обогащения 

в течение 

 года 

 

 

 

 

в течение 

 года 
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представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей: 

«Детские игры для взрослых»,  

проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального 

оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки, листья)», «Найди 

вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе, и составь сам ,,неполный” 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?»;  

- викторина «Знаем ли мы свой 

город?» - знакомством ребенка с 

родным городом; 

- в фото - газетах, тематических 

информационных бюллетенях для 

родителей представить информацию о 

том, что рассказать дошкольнику о 

Новым Уренгое, о своем районе, как 

лучше познакомить его с 

достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки города можно 

посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

 года 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

- формирование 

образовательных 

запросов родителей (что 

я хочу для развития 

своего ребенка и себя 

как родителя). Для 

удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги; уместно 

создание клубов для 

родителей 

- участие в деятельности 

семейных клубах, «Волшебная 

мастерская», «Здоровячок»; 

- папки – передвижки «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми»; 

- устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра» - семейные игры, семейные 

вечера для маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное чтение по 

вечерам любимых сказок и рассказов, 

сотворчество детей и родителей;  

- встреча за «круглым столом» 

«А у нас в семье так», на которой 

родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к 

ним детей, делятся воспоминаниями о 

том, какие семейные традиции и 

ритуалы больше всего запомнились им 

из собственного детства;  

- родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растем без 

папы»,  

«Легко ли быть послушным?».  

в течение 

 года 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

март 

 

в течение 

 года 

март 

октябрь 

февраль 

апрель 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

- способствовать  

развитию 

доверительных 

отношений между 

родителями и детьми и 

воспитателями. 

- организация совместных 

праздников и развлечений: праздник 

осени, праздник Нового года, 

праздники для мам (8 Марта) и пап 

(День защитника Отечества) и др.; 

- семейный конкурс «Папа, мама 

и я умелая семья»; 

- «Очень бабушку свою, маму 

мамину люблю»: в гости к детям 

приходят бабушки, играют с ними, 

рассказывают детям сказки, истории о 

своем детстве; 

- «Папа может все что угодно!»: 

воспитатель приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям о своей 

работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

февраль 

 

в течение 

 года 

 

  

События образовательной организации. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
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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, любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Традиционные события, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как 

он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

 В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 Цель проведения традиционных воспитательных событий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 

детей и взрослых. 

 Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям. 

 Тематика традиционных воспитательных событий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

общественно-значимые российские праздники («День Победы», «День защитника Отечества» 

«Международный женский день», «День народного единства» «День матери», «День отца», «День 

пожилого человека» и т.д.); 

- сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», «Рождественские колядки»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Накормим птиц зимой», «Цветущий сад», 

«Неделя добра», «Посылка солдату» и др.); 

 на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения», - «Чистая пятница», «Наши 

соседи», «Портфолио группы» и т.д. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 
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 К основным видам организации совместной деятельности с в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести формы работы с воспитывающим потенциалом: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проектируется 

воспитательное событие. 

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

4. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники ДОО. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной 

деятельности, в индивидуальной работе.  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Особенностью реализации воспитательного процесса МАДОУ «ДС «Загадка» является 

использование: 

 Программы «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 
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проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания» (часть ОП ДО, МАДОУ «ДС «Загадка» формируемой участниками 

образовательных отношений):  

Работа по программе «Комплексное формирование личности детей дошкольного 

возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания» способствует: 

 - формированию у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями и 

здоровому образу жизни; 

 - освоению детьми интеллектуальных ценностей физической культуры; - учету 

физического и психического развития ребенка; 

 - комплексному формированию личности и др. 

 Программы этнокультурного образования детей дошкольного возраста «Край мой 

северный – Ямал!», которая способствует развитию чувства принадлежности к своей «Малой 

Родине – Ямалу», развитию способности чувствовать и понимать природу родного края, 

устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Ямала; формированию знаний о коренном 

населении (ненцы, ханты, манси), их образе жизни; о традициях и фольклоре северных 

народностей; воспитание любви к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и 

желание узнать новое об их истории). 

Применение инновационных технологий воспитательно значимой деятельности:  

«Технология формирования инициативности, самостоятельности и ответственности 

дошкольников 3-7 лет», которая обеспечивает становление у воспитанников готовности к ответу 

за свои поступки перед другими и самим собой через:  

- поэтапное формирование представлений об инициативности, самостоятельности, 

ответственности;  

- развитие мотивации выполняемой деятельности;  

- исследование собственного стиля успешной деятельности, самоиндивидуализации;   

- становление практических навыков проявления самостоятельного, инициативного и 

ответственного поведения;  

- самостоятельное использование накопленного опыта в различных видах деятельности;  

- совместную деятельность детей и взрослых, выполняющих роль фасилитатора;  

- комплексный подход специалистов дошкольного учреждения. 

Технология «Детский совет» (автор Л.В.Свирская), позволяет реализовать на практике 

принципы ФГОС ДО, предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном 

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

взрослых, развивает эмпатию. Организация деятельности происходит на основе свободного, 

осознанного и ответственного выбора детьми содержания своего образования.  

Технология «Клубный час» (автор Н.П. Гришаева) Основные цели технологии: 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим;  

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу;  

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  

 поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями;  
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 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции.  

Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к природе и 

трудовой деятельности, познании окружающего мира является «Зимний сад», который 

расположен в отдельно выделенном помещении и это часть образовательного пространства 

детского сада. Через знакомство с растениями и уходом за ними дети познают окружающий мир, 

приобщаются к трудовой деятельности, учатся заботливому отношению. 

В «Зимнем саду» созданы условия для всестороннего развития ребенка, поддержки его 

инициативы, развития познавательно-исследовательской деятельности. На занятиях и экскурсиях, 

проводимых в «Зимнем саду», учитываются психофизиологические особенности детей разного 

возраста, создаются условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. Работа с 

детьми предполагает не только качество и количество полученной информации, но и пробуждения 

у детей творческой активности, желании трудиться.  Методика построения занятий с 

дошкольниками предусматривает обязательное включение практической части, чтобы можно было 

не только посмотреть, но и внести свой вклад в обще дело.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

воспитания и развития в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности и моральная мотивация детского труда. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся совместно с детьми, родителями, специалистами ДОО. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети, и их родители.  

2. Семейный туризм.  Данная форма работа способствует установлению единства 

детского сада и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. Вызывают желание родителей 

участвовать во всех формах организации физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в 

дошкольной организации. Родители становятся, активными помощниками и участниками в 

проведении различных спортивных мероприятиях, прогулок – походов.  
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3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Социальное партнерство. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на поступки и поведение 

человека.  

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к Родине, 

обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие качеств 

патриотизма, толерантности, уважения, дружбы и сотрудничества.  

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, педагогу важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества (вводят 

свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, независимо от 

нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

-  соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- Формировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества. 

- ежедневно проектировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-   продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства, принятие его субъектной позиции; 

- сотрудничать с родителями, как представителями социокультурного пространства 

совместно с ними решая задачи формирования ценностно-смысловых ориентиов у детей ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности, как 

субъекта образовательных отношений в программе воспитания. Здесь эффективным является 

ознакомление и формирование ценностей труда, посредством организации сетевого 

взаимодействия с различными предприятиями города, на которых трудятся родители 

воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, организация детско-

родительских проектов, основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и 

их значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО социального 

партнерства с различными социальными институтами города: 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития представлено в таблице:  

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, 

организаций 

Формы взаимодействия 

1. Дом детского творчества Участие воспитанников в городском конкурсе 

«Полярная звездочка», «Семицветик» 

2. Детская школа искусств  

С.В. Рахманинова 

Экскурсии в ДШИ. Тематические выступление 

учащихся ДШИ на базе МАДОУ «ДС «Загадка» 

3. Городской дворец культуры Участие воспитанников в городском конкурсе 
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«Октябрь» «Полярная звездочка»: совместный проекты. 

4. Территорииальная Психолого – 

медико-педагогическая комиссия 

Разработка рекомендаций, исходя из категории детей 

с ОВЗ 

5. Детская экологическая станция Экскурсии. Участие воспитанников и родителей в 

конкурсах различной направленности, акциях. 

проектах. Городской конкурс исследовательских работ «Я 

–исследователь» 

6. Городская детская библиотека 

«Сова» 

Экскурсия: посещение литературных гостиных 

7. Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Праздники, концерты. Игровая совместная 

деятельность. 

8. СОШ №12 Экскурсия: посещение музеев школы, библиотеки, 

спортивного зала, актового зала, классов; общение с 

учителями. Выступление учителей на родительских 

собраниях. 

9. Новоуренгойский городской 

музей изобразительных искусств 

Экскурсии. Тематические мероприятия 

10. МАУ ДО МУК «Эврика» Реализация совместных проектов. Участие в 

городских конкурсах 

11. Пожарная часть № 8 ФПС ФГКУ 

«3 ОФПС по ЯНАО» 

Экскурсии. Участие воспитанников и родителей в 

конкурсах различной направленности 

12. УМВД ГИБДД, ПДН г. Новый 

Уренгой 

Участие воспитанников и родителей в конкурсах 

различной направленности, акциях. проектах 

13. Центр социальной помощи семье 

и детям «Садко» 

Сотрудничество по реабилитации детей инвалидов, 

по развитию детей с ОВЗ и детей с различными 

нарушениями. 

.  

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 

отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса в ДОО 

является единым как для реализации обязательной части программы, так и для части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

 

2.7.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 
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интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются с 

соответствующими пунктами Организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

2.7.3.2. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. События 

МАДОУ 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ осуществляется в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из соседней группы, 

родителям). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

2.7.3.3.Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику и включает: 

оформление помещений; 
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оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания, 

обучающихся с ТНР; игрушки. 

РППС должна отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР 

Среда включает знаки и символы государства, региона, района. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ТНР. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР отражаются и сохраняются в 

среде. 

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся РППС в МАДОУ гармонична 

и эстетически привлекательна. 

 

 

2.7.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой длявоспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих 

сред: РППС строится как максимально доступная для обучающихся с ТНР; событийная 

воспитывающая среда МАДОУ 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 

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 
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ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях МАДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

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 обеспечивает 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: 
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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  

для детей 5-7 лет с ТНР 

Общая информация 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ «ДС 

«Загадка» группы компенсирующей направленности с детьми 5-7 лет с ТНР выстроена в 

соответствии с требованиями Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах 

компенсирующей направленности обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В группах компенсирующей направленности спроектирована предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС учитывали особенности МАДОУ, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников МАДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом использовали разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи Программы, речевой 

и возрастной специфики для реализации АООП. 
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В соответствии со Стандартом, ППРОС в МАДОУ в группах компенсирующей 

направленности обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в группах компенсирующей направленности не 

только является развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  по работе с детьми с 

ТНР обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС в группах компенсирующей направленности, 

помещениях и рекреациях МАДОУ является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает 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 детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами: подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулирует познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом.  

При проектировании ППРОС в группах компенсирующей направленности учитывалась 

целостность образовательного процесса в ДОУ в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к 

миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах 

компенсирующей направленности обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и рекреациях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры приобретены: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 
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Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Поэтому приобретены куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными стали игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой 

жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС используем 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 

могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей.   

В рекреациях ДОУ выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослыми создана насыщенная ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Она обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогами созданы условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию 

и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах 

компенсирующей направленности обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и рекреации оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, зоны 

театрализованной деятельности детей. 
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Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  в компенсирующих 

группах обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях выделено достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) 

с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В дошкольном учреждении функционирует кабинет учителя-логопеда, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы 

с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и 

пр.  

В ДОУ создана полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и рекреациях детского 

сада. Это кабинеты, гостиные и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной составляющей 

и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

интерактивное оборудование доски, столы и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ 

используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) мы 

знакомим с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с 

ТНР. 

По работе с детьми с ТНР в Филиале «Дети Арктики» функционируют:  

 Психологическая гостиная предназначена для проведения релаксационной деятельности с 

детьми: имеется интерактивный стол, интерактивная песочница, дидактический материал для 

психологов «Petra». Оборудование представлено в разных вариантах, поскольку на сегодняшний 

день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие факторы, как: потребности 

образовательных организаций, состав обучающихся (в том числе с ТНР) в соответствии с 

социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность и проч.  
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Сенсорная комната включает в себя: мягкую среду, которая представлена мягкими 

напольными и настенными покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, 

сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), 

сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, интерактивный пол, интерактивная песочница со световыми и звуковыми 

индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы.  

Спортивное оборудование. Тренажеры детские такие, как: велотренажеры, различные виды 

беговых дорожек и т.п. 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий. Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с 

песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

Игровая среда. Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 5-6 лет с 

ТНР 

 

Образовательная область «Речевое развитие» детей 5-6 лет с ТНР 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 
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Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. 

«Мой букварь». 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамотейка». 

Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 

сад». 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. 

Слоговые таблицы. 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении: 

Зеркала индивидуальные -12 

Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
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Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. 

Карта родного города и района, макет центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

Глобус, детские атласы. 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом»). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» детей 5-6 лет с ТНР 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Маленькая ширма. 

Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.). 

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»), 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр науки и природы в групповом помещении 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

Клеёнки на стол. 

Халаты, передники, нарукавники. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 1Паршукова И. Л. Маленькие 

исследователи в детском саду - СПб., Европейский дом, 2004 Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на прогулке. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
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Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Игра «Времена года». 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. (зимний сад) 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. (зимний сад) 

Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. (зимний сад) 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр математического развития 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

Набор объемных геометрических фигур. 

Счеты, счетные палочки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» детей 5-6 лет с 

ТНР 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик, два стульчика, мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки- самоделки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Диафильмы. 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в 

книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». 

 Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

Кубики с картинками по всем темам. 

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

Флажки разных цветов (10 шт.). 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
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Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Игрушка «Лицемер». 

Центр « Учимся конструировать» в групповом помещении: 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

Игра «Танграм». 

Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Центр конструирования в групповом помещении: 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Игра «Логический домик». 

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 

Макет железной дороги. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества 

Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

«Поющие» игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» детей 5-6 лет с 

ТНР. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Необходимые пособия в групповом помещении: 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Настенное зеркало. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Большое настенное зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр творчества в групповом помещении 

Набор инструментов «Маленький плотник». 

Набор инструментов «Маленький слесарь». 

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих 

мест. 

Контейнер для мусора. 

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» детей 5-6 лет с ТНР 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

«Дорожки движения». 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Массажные и ребристые коврики. 
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Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Таблица 12 

Программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой 

северный – Ямал!» 

Обеспеченность  

материальным оборудованием и средствами обучения 

Мини - музей «Наш – 

дом Ямал» 

 

Макет чума, сани, оленьи игрушки.Экспонаты, игры народов 

Севера, наборы открыток, иллюстраций, композиций, сани, карта 

ЯНАО, различные вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой 

город Новый Уренгой», набор фотографий: «Стела города 

Н.Уренгой», «Животный и растительный мир Ямала», «Моя 

будущая профессия», разнообразные предметы быта: посуда, 

одежда, полозья. 

Музыкальная гостиная Аудио, медиотека и видеозаписи музыкальных произведений 

коренных малочисленных народов Севера— аудиозаписи песен о г. 

Новый Уренгой, ЯНАО 

Физкультурный зал Пособия для подвижных игр (мячики, флажки, обручи и т.д.) — 

Пособия для развития физических качеств детей. 

Групповое помещение — Библиотека «Сказки народов Севера»; 

— Кукольный театр «Кукушка», «Айога» пальчиковый; 

— Картотека «Подвижные игры народов Севера»; 

— Картотека «Народная примета мы будем помнить это»; 

— Картотека «Загадки, пословицы народов Севера»; 

— Картотека предметных картинок; 

— Фонотека: фольклор народов Севера; 

— Уголок художественного творчества для изготовления и 

ознакомления детей с декоративно - прикладным искусством 

народов Севера; 

— Сюжетно-ролевые, театрализованные игры: 

«Хозяйка чума», «Кукушка», «Айога», «День оленевода» 

— Альбомы «Животные северного края», «Северные просторы», 

«Птицы нашего края», «Орнаменты севера», «Писатели и поэты 

нашего округа», «Растительный мир Севера», » Красная книга 

нашего округа», «Новый Уренгой моя малая родина», 

«Композиторы нашего края», «Художники народов Севера» и др. 

― 

алгоритмы  и  мнемотаблицы  для  составления  рассказов  о  пред

метах  и объектах; 

― интерактивные игры; 

― декоративное панно (этнического направления) «Народы 

Севера» и др.; 

― стенды-выставки детского творчества; 

― 

дидактические  игры:  «Народы  мира»,  «Наша  Родина»,  «Собер

и  фигуру человека, животного» и др.; 

― карта мира, глобус, атлас и картотека развивающих игр к ним 

«Путь от Нового Уренгоя до Москвы»; 

―  картотека и атрибуты к подвижным играм (этнического 

направления) «Игры народов Севера» и др.; 

― картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым 

темам; 
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― куклы в одеждах разных национальностей; 

― материал для детского ручного труда (бисер, природный 

материал и др.); 

― мозаика с картинками – образцами (узоры этнической 

направленности); 

― муляжи – ягоды и грибы и др.; 

― набор открыток «Орнаменты Ямала»; 

― народные игрушки; 

― пазлы «Карта России», «Карта ЯНАО»; 

― символические атрибуты (флаги, значки, герб и др.); 

― фотоальбомы «Природа 

родного  края»,  «  Коренные  жители  Ямала»,  «Чем 

славиться Ямал» и др; 

― элементы народно-декоративного искусства; 

Техническая поддержка: ИКТ, мультимедийное сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса. 

*Примечание: В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного 

возраста, а также в музыкальной гостиной имеется интерактивный комплект: интерактивная 

доска, проектор, мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора. 

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования» 

(для работы с детьми от 3 до 7 лет). 

Физкультурный зал Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи (малые и большие). 

Канат, толстая веревка, шнур. 

Флажки разных цветов. Маски для подвижных 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон, городки. 

Томагавк, летающие тарелки. 

Ребристые дорожки. 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Тренажер из двухколесного велосипеда. 

Гимнастическая лестница. 

Поролоновый мат. 

Групповое помещение 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

      Реализация АОП ДО обеспечена руководящими, педагогическими работниками, 

служащими, рабочими. 

     Служащие и рабочие МАДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию АООП. 

Квалификация педагогических работников, служащих (мл. воспитатели), рабочих (рабочие 

по стирке одежды, повара, кухрабочие, уборщика служебных помещений) соответствует 

квалификационным характеристикам, установленном в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  

характеристики должностей работников образования» (утв.прказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 26августа 2010г №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября, регистрационный 

№18638), с последующим изменением). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации обеспечения 

реализации Программ, определены целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

        Педагогические работники, реализующие Программу,  обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО 

(п.3.2.5) 

  - обеспечивает эмоциональное благополучие детей через непосредственной общение с 

каждым ребёнком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям 

   - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействий в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

-реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослыми и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее –зона 

ближайшего развития  каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного , физического и 

художественно- эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представители) средством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для работы в группах компенсирующей направленности дополнительно предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей (учителя-логопеда, педагог-психолог). 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы МАДОУ «ДС «Загадка» 

                                                             таблица 13 

№ Должность Количество штатных 

единиц 

Образовани

е 

Квалифика

ционная 

категория 

Наличие  

курсов 

повышения 

квалификации 

1 Воспитатель  2 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

среднее 

профессион

альное  

высшая + 

2 Учитель-

логопед 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее  

профессион

альное 

высшая + 
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3 Педагог-

психолог 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее  

профессион

альное 

1 кв. кат + 

4 Музыкальны

й 

руководитель 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее  

профессион

альное 

высшая + 

5 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее  

профессион

альное 

первая + 

6 Инструктор 

по 

физической 

культуре с 

обучением 

детей 

плаванию 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее  

профессион

альное 

1 кв. кат + 

7 Воспитатель 

по ИЗО 

1 ед. на 1 группу 

компенсирующей 

направленности 

высшее 

профессион

альное 

1 кв. кат + 

8 Старший 

воспитатель 

Согласно штатному 

расписанию МАДОУ 

высшее 

профессион

альное 

- - 

Руководящие работники 

1 Директор  Согласно штатному 

расписанию МАДОУ 

высшее 

профессион

альное 

высшая + 

2 Зам.директор

а по ВМР 

Согласно штатному 

расписанию МАДОУ 

высшее 

профессион

альное 

- + 

4 Зам.директор

а по АХР 

Согласно штатному 

расписанию МАДОУ 

высшее - + 

служащие 

1 Младший  

воспитатель 

Согласно штатному 

расписанию МАДОУ 

высшее  - Прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

3.4. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 
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приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР  учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, 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 обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский блок; оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение Программы: 

Таблица 14 

Образовательные 

области 

Методические пособия 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности. ФГОС 2019 г. ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт- 

Петербург. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». -

М.: ТЦ Сфера, 2013г. Тимофеева Л.Л. «Формирование 

культуры безопасности», 2017 г., ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-

Петербург. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет», ООО 

«ТЦ Сфера», 2010 

О. М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 

лет)» СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 
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«Познавательное 

развитие» 

Н. В. Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет)». -СПб. ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2020г. 

Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ТНР с 3 до 5 лет «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021-

160с О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) .ДЕТСТВО-

ПРЕСС Санкт-Петербург, 2018 г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет (подготовительная группа). Часть 

1.Часть 2. Изд. 2, испр. и доп. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2021. – 32 с. 

Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе Конспекты совместной деятельности с детьми 6-

7 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017,- 96 с. 

«Конспекты непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет)» Е. Н. Краузе 

– СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

«Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР ( с 4 до 5 и с 5 до 6 лет)» Н. В. Нищева – СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. 

«Речевое развитие» «Реализация содержания образовательной области «речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций». Старшая 

группа. О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева Старшая группа (5 - 6 

лет) – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

группа». Москва Изд. Мозаика-синтез, 2014г. 

Нищева Н.В. «Комплексно – тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)» СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2021г 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021г 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа), 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 
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детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа) СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017г 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015г 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ» Н. Н. Леонова - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

«Аппликация с детьми 5-6 лет» Д. Н. Колдина - М. : 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

«Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

О. Э. Литвинова - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

«Мастерим с детьми 5-6 лет» О. А. Мамаева  - М. : МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2015 

«Лепка с детьми 5-6 лет» Д. Н. Колдина - М. : МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017. 

«Рисование с детьми 5-6 лет» Д. Н. Колдина - М. : МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2017 

. Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ, СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 год. 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарий занятий. – 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 год. 

Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарий 

занятий. – МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 год. 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарий занятий. – 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 год. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева Парциальная программа 

«Ладушки» Издание второе, дополненное и переработанное, 

рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт- 

Петербург,2015 г. 

«Физическое развитие» Ю.А. Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 160 с. – (Методический комплект программы Н. 

В. Нищевой). 

«Подвижные и дидактические игры на прогулке» Н.В. Нищева. . 

- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011год. 

3.С. Ю. Федорова: «Планы физкультурных занятий для 

детей 5 – 6 лет» Мозаика – Синтез. Москва, 2020 г 

Ю.А. Кириллова. Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 

лет. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 160 с. – 

(Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

«Подвижные и дидактические игры на прогулке» Н.В. 

Нищева. .- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011год. 

С. Ю. Федорова: «Планы физкультурных занятий для 

детей 5 – 6 лет» Мозаика – Синтез. Москва, 2020 г 

С. Ю. Федорова: «Планы физкультурных занятий для 

детей 6 – 7 лет» Мозаика – Синтез. Москва, 2020 г 
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3.5. Примерный режим и распорядок 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
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мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинского работника на спортивных соревнованиях и на занятиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.20 7.00-8.30 

Завтрак 8.20-8.45 8.30-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.15  -  

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.15-10.15 8.55-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15-12.10 10.50-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.35 10.30-10.45 

Обед 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.40-15.30 12.50-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная           деятельность детей 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность  детей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность,  утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Завтрак 8.20-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.15 
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Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях 

в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, 

ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы мы учли и включили в него 

мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей с учетом Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  
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23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 
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