
 

 

ПРИНЯТА  

на Педагогическом совете  

МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» 

протокол от 31.08.2023г. №5 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом   

МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» 

от 31.08.2023 г. №108/ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад №16 г. Выборга» 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2023 год 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16 г. Выборга» 

 



2 

 

 

Программа разработана рабочей группой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 г. Выборга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание  

 

     Целевой раздел 

1 Пояснительная записка 6 

1.1 Общие положения 6 

1.2. Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

Программы 7 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы, механизмы адаптации 8 

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

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 11 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном 

учреждении 14 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы   14 

1.6.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 15 

1.6.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 16 

1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 17 

2 Содержательный раздел 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 20 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 21 

2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 21 

2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 22 

2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 24 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 25 

2.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 26 

2.2.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 27 

2.2.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 27 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 28 

2.3.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 29 

2.3.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 30 

2.3.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 30 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 33 

2.4.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 33 

2.4.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 34 



4 

 

2.4.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 35 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 36 

2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 36 

2.5.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 37 

2.5.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 38 

2.6    Взаимодействие педагогических работников с детьми                                             4 

2.7    Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 40 

2.7.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 40 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 42 

2.9 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 45 

2.10 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 47 

2.11 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии 50 

2.12 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание) 50 

3.0  Психолого-медико-педагогическое обследование 51 

3.1 Профилактика речевых нарушений с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста 53 

3.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников 4-7 лет с ТНР 55 

4.0    Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 56 

4.1 Формы коррекционной работы учителя-логопеда 58 

4.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников и особенностей детей с нарушениями речи 59 

4.3 Поддержка детской инициативы 60 

4.4 Рабочая программа воспитания 61 

4.4.1 Целевой раздел Программы воспитания 62 

4.4.2 Содержательный раздел Программы воспитания 68 

4.4.3 Общности образовательной организации. 74 

4.4.4 Задачи воспитания в образовательных областях 
77 

4.4.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 79 

4.4.6 Организация предметно-пространственной среды. 
102 

4.4.7 Социальное партнерство 
103 

4.4.8 Организационный раздел Программы воспитания 
105 

4.5 Психолого-педагогические условия реализации программы 
109 

4.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 111 

4.7 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

112 



5 

 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

4.8 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
119 

4.9 Календарный план воспитательной работы. 
126 

4.10 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 140 

4.11 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 141 

5.0 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 147 

5.1 Преемственность дошкольного образовательного учреждения с 

учреждением общего образования 148 

6. Организационный раздел 

6.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 154 

6.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 154 

   

   

   

6.6 Кадровое обеспечение реализации программы 167 

7.0 Дополнительный раздел                                                                                                                   169 

7.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                          ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 г. Выборга» 

(далее ДОУ) для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г. 

№30384 

3. Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 ноября 2022 г. № 1022,  зарегистрированной в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 января 2023 г. регистрационный № 72149;  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  (далее- Санитарные правила); 

5.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  
6. Уставом  МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 31.03.2021 года № 1138 

(далее – Устав). 

В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Программа предназначена для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее — ТНР). 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей/комбинированной направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 

Особенностью адаптированной программы является «реализация обще- образовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого   и психического развития 

детей с ТНР (ОНР). 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с ТНР в возрасте от 4 до 7 лет, 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и рассчитана на   3 года . 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


7 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование (в соответствии с  

ицензией). 
Форма обучения: очная. 

Форма получения образования в образовательной организации: в соответствии с 

АОП, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

методическое пособие «Ленинградская область для детей» созданное преподавателями 

кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Н.В. Бурим, Л.В. Немченко, С.В 

Прокопович, Н.В. Тимофеева. 

 

 

1.2 Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

Программы  
 
Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка старшего дошкольного 

возраста с ТНР в адекватных его возрасту детских видах деятельности.    

Задачи:  

 Создание комплекса коррекционно - развивающей работы в условиях ДОУ для детей 

с ТНР  дошкольного возраста, учитывая  особенности  психофизического развития 

и индивидуальные возможности. 

 Обеспечение динамического наблюдения за состоянием речи детей,  раннее 

распознавание и выявление неблагополучных тенденций задержек и недостатков в 

её развитии  и правильная классификация.  

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка  с 

ТНР в период дошкольного детства,  независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Создание условий для сознательного включения родителей в коррекционный 

процесс по преодолению речевых дефектов у детей. 

 Определение степени участия и нахождение консенсуса между всеми субъектами 

коррекционно-образовательного процесса, принимающими участие в обучении и 

воспитании детей с речевыми нарушениями. 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников с ТНР, и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

 

1.3. Программа основывается на принципах: 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
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групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

ТНР (ОНР) в социум, достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала, учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР), 

удовлетворение возможности общего образования.  

 

                           Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы», что обеспечит концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский) 

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие: Соблюдение 

принципов активности, инициативности в развитии ребенка. 

 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра 

станет для ребенка уровнем его актуального развития); 

 среда является источником развития ребенка; 

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. 

 

2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) 

 

Основополагающими факторами личностного подхода являются следующие: 

 активность, инициативность в развитии ребенка; 

 уникальность и самоценность  развития ребенка в дошкольном детстве. 
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Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие,  

самореализацию и      личностное развитие ребенка – дошкольника 

 

3. Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно- эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 

содержания образования. 

 

4. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин) 

 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В 

игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план 

действия, произвольность поведения и др. 

 

5. Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 

коррекции системного недоразвития речи у детей; 

 

6. Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работе; 

 

7. Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению 

системной речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 



11 

 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов.  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
          Основной структурной единицей Учреждения является группа. 

В Учреждении функционируют 13 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

№п/п Группы Направления деятельности Возраст 

детей 

1. Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего возраста 

Осуществляется реализация 

Программы 

1,5 -3 года 

2. Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

Осуществляется реализация 

Программы 

3-7лет 

3. Группы 

компенсирующей/ 

комбинированной 

направленности  

В группах компенсирующей 

направленности осуществляется 

реализация Адаптированной основной 

образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей воспитанников, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и их социальную 

адаптацию. 

В группах комбинированной 

направленности осуществляется 

реализация Образовательной 

программы и Адаптированной 

основной образовательной программы 

5-7лет 

 

           Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. Комплектование групп определяется: 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

- Порядком комплектования муниципальных бюджетных учреждений МО Выборгский 

район ЛО; 

 - Санитарных правил;  

- Уставом Учреждения. 
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            Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет 

более эффективно решать задачи Программы. 

             Предельная наполняемость групп определяется требованиями Санитарных правил:  

- Количество детей в группах комбинированной  направленности (старше 3 лет )-             15 

человек; 

- Количество детей в группах компенсирующей  направленности (старше 3 лет ) - 10 

человек; 

     Контингент воспитанников групп компенсирующей/комбинированной направленности 

определяется на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ТПМПк), где даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий . 

     Учреждение  функционирует по 5-дневной рабочей неделе в режиме 12-часового 

пребывания с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

 Образовательный процесс в группах Учреждения строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста    

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.     

 
Характеристика особенностей  развития  и индивидуальных возможностей  

детей с ОНР 

Типичные проявления речевого развития у 

детей с общим  недоразвитием речи (ОНР) 

Специфические психолого-

педагогические особенности 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем  

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

1.Активный словарь в зачаточном состоянии: 

звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных 

слов. 

2.Обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

3. Не понимает значений грамматических 

изменений слова. 

4.Фразовая речь почти полностью 

отсутствует. 

5.Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

6. Ограничена способность воспроизводить 

слоговые элементы слова.  

1.Отсутствие общеупотребительной 

речи, речевой негативизм 

2. Ограниченный  объём внимания, 

памяти, мышления.  

 3. Недоразвитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Снижен интерес к игровой 

деятельности, неразвиты  

коммуникативные навыки. 
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7.Звуковой анализ слова недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем 

 речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

1.В общении простые или искаженные фразы. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 

2. Ограниченные возможности использования  

словаря: незнание многих слов, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы (не владеют 

навыками словообразования, грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических 

конструкций.) 

3.Звукопроизношение  значительно нарушено 

( количество неправильно произносимых 

звуков достигает 16–20).  

4. Неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

 5.Недостаточное усвоение звукового  состава 

слов задерживает формирование словаря  и 

овладение грамматическим строем. 

6.Использование предложений простой 

конструкции,  предлоги употребляются редко 

и неправильно, чаще опускаются. 

1. Крайне низкая степень речевой 

активности; 

2. Недостаточный объём внимания, 

памяти, мышления.  

 3. Недоразвитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Снижен интерес к игровой 

деятельности, недостаточно развиты 

коммуникативные навыки. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем  

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

1.В активной речи  преимущественно простые 

предложения.  

2.Во фразовой речи  отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. 

3. Словообразование  сформировано 

недостаточно, часто словообразование 

заменяется словоизменением.  

4. Словарный запас ограничен, часто 

отмечается неточный выбор слов, понимание 

и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением.  

5. Сохраняются недостатки произношения 

звуков.  

6.Нарушения звукослоговой структуры слова. 

7.Значительные трудности в овладении  

звуковым анализом и синтезом. 

8.Недостаточная сформированность связной 

речи. 

1. Низкая степень самостоятельной 

речевой активности; 

2. Сниженный объём внимания, 

неустойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. 

 3. Сниженная вербальная память, 

низкая продуктивность запоминания. 

4. Несформированность словесно-

логического мышления. 

5. Недоразвитие мелкой моторики. 

6. Снижен интерес к игровой 

деятельности; 

7. Эмоционально-волевая незрелость; 

 

 

Общая характеристика детей с четвёртым  уровнем  

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

1.Не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но  недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

1. Низкая степень самостоятельной 

речевой активности; 
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2.Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости.  

3.Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка. 

4.Недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности. 

5.Недостаточная выразительность речи и 

нечёткая дикция; 

6. Недоразвитие словообразовательных 

процессов. 

2. Слабая регуляция произвольной 

деятельности; 

3. Крайне низкая работаспособность; 

4. Общедвигательные нарушение, 

выраженная моторная неловкость. 

5. С трудом овладевают анализом, 

синтезом. 

 

 
1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

 

 

Планируемые результаты. 

    В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ к концу дошкольного образования. 

 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ.    

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.6.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 
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9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

1.6.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
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5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

1.6.3   Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

Планируемые результаты освоения ОП ДО  едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Мониторинг детского развития осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной 

деятельности с ними.  

Учителями – логопедами в январе - марте проводится обязательное обследование 

звукопроизношения детей 5 -7 лет с дальнейшим консультированием родителей с целью 

обеспечения ими условий для получения ребенком помощи по коррекции 

звукопроизношения и педагогов с целью оптимизации работы группы.  

В апреле – мае педагогом – психологом проводится оценка психологической 

готовности детей к школьному обучению.  

При необходимости в рамках работы ППк может проводиться дополнительное 

обследование ребенка специалистами (педагогом – психологом, учителем – логопедом). 

Участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы не противоречат 

целевым ориентирам, а дополняют и расширяют их и представлены в :  

       1. «Программа профилактики речевого недоразвития детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения» Т.А. 

Датешидзе.  Возраст: 1,5-3 лет. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т. д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т. д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль- туры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру и т. д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т. д. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
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подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группе компенсирующей/комбинированной направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 
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формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

      Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

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

с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - 

не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие»  должны стать родители (законные представители) 

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

2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
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быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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. 

* Программа коррекционных занятий на развитие познавательной сферы у дошкольников 

На основе программы «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. (от 3до 7  лет) 

    Дошкольный период является сензитивным для развития многих психических процессов. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, 

приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны 

стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. Данная программа 

пытается обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического 

развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Это позволит прийти к более эффективному взаимодействию между 

педагогом и психологом. 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.   
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2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Форма работы: групповая или индивидуальная 

 

2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 

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

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

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

стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
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2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

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

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 
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Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

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

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

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

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

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

2.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 
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общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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* «Программа профилактики речевого недоразвития детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения» - автор 

Т.А. Датешидзе.   

Возраст: 1,5-3 лет. Реализуется в группах раннего возраста 

Целью программы является создание системы работы по предупреждению и коррекции 

речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Результатом применения программы в системе воспитательной работы на группе 

раннего возраста должно стать уменьшение количества детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речи; повышение эффективности логопедической помощи 

в детском саду. 

           Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

 раннее выявление речевого недоразвития и вторичных нарушений в развитии детей; 

 развивающий характер обучения; 

 комплексный психолого – медико - педагогический подход к диагностике и 

профилактике речевых нарушений; 

 мониторинг речевых достижений ребенка; 

 включение родителей (лиц их замещающих) в педагогический процесс. 

            Программа предназначена для работы с детьми групп раннего возраста. 

Профилактическая задача деятельности педагога определяется, как помощь, 

содействие детям раннего возраста в естественном и своевременном развитии речи, 

обеспечение полноценности этого развития. 

            Ключевым моментом профилактической деятельности является создание речевой 

мотивации. 

Основные средства решения этой задачи: 

 совместная предметная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками, 

определяющая развитие всех психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), формирующая сенсорные этапы ; 

 грамотно организованная развивающая среда, которая включает в себя не только 

оборудование групповой комнаты, но и разумную организацию жизни группы: 

четкое выполнение режима дня, включающего в себя игры, игровые упражнения, 

задания стимулирующие развитие речи и т.д.  

 формирование культуры речевой среды (слово воспитателя должно звучать в 

контексте реальных действий, иметь яркую эмоциональную окраску, сопровождать 

жестами); 

 обеспечение обстановки психологического комфорта, устранение стрессирующих 

ситуаций; 

 систематическая работа по выполнению образовательных задач по программе, 

заявленной в лицензии дошкольных образовательных учреждений.  

 

Основным условием работы по этому планированию является подчиненность всех видов 

деятельности, организации развивающей среды, тем занятий других специалистов одной 

лексической теме. К каждой теме указан словарь, которым должен владеть ребенок в 

процессе обучения. 

 

*Технология Мнемотехники.  

Возраст: 3-7 лет 

Мнемотехника- это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Мнемотехника использует 

естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс 

запоминания, сохранения и припоминания информации. 
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Приемы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и увеличивают объем 

памяти путем образования дополнительных ассоциаций. 

Задачи: 

1. Способствовать развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 

образного мышления; умению детей преобразовывать абстрактные символы в образы 

(перекодирование информации); 
2.Способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 
3.Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим составлять 

схемы и воспроизводить их. 
4. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса 

детей; 
5. Способствовать развитию мелкой моторики рук; 
6. Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности; 
7.Способствать формированию целостного восприятия окружающего мира; развитию 

интереса, мотивации к изучению нового, неизвестного в окружающем мире, принимать 

активное участие в образовательном процессе; 
8. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные задачи 

адекватно возрасту, применять знания и способы деятельности в решении задач; 
           Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Данная 

методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально 

приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и 

животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ёлка. 

Мнемотаблицы можно использовать: 

1) Для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и 

фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно 

определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 

2) При заучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе 

предлагается готовый план - схема, а затем дети сами создают свою схему. 

3) При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению 

рассказов. Вместе с детьми необходимо беседовать по тексту, рассматривать иллюстрации 

и отслеживать последовательность заранее приготовленной мнемотаблицы к данному 

произведению. 

Кроме того, дети сами могут составлять сказки, используя знакомую модель, соблюдая 

общие принципы построения сюжета, используя принципы построения сюжета 

 

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

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 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. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

2.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

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

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

2.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
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области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность 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. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки.                      Различают средства 

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

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

2.5. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 
педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
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отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 
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формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх 

и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

2.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

 

2.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка 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. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
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самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

1) С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
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предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.    

2)  Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

3)  Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности.  

4) Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.. 

5)  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6)  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9)  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

       2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

       2.7.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3) Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4) Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5)  Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7)  Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

-  создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

   8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно - деятельностное-  направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

  создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

       Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

                            Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
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консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

           Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 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 родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

         Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

          Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

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

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

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
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(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

         Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

       Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

  Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

  Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

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

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

2.9 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 родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
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или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

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

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

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

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
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(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

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

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

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.10 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 
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тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

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

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", 

"откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

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

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

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

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

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

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

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

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

        Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
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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 ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

       Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 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 
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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. 

      Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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2.11 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

 

2.12 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста  в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи.  

 Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: пользоваться 

самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; грамотно 

формулировать простые предложения и распространять их; использовать в речи основные 

средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

          Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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3. Психолого- педагогическое обследование 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование проводится с целью:   

 своевременного выявления имеющихся у детей нарушений речи и предпосылок их 

возникновения; определение причин возникновения нарушений речи и специфики 

их проявления,  

 определения целесообразных организационно-педагогических форм, методов, 

средств  для осуществления коррекционно-развивающей работы. 

 разработки индивидуального образовательного маршрута ,  индивидуального 

учебного плана и  осуществления   психолого-медико-педагогической помощи  

детям. 

 качественного  учета этапных результатов реализации индивидуального  учебного 

плана с целью определения их эффективности и внесения обоснованных 

уточнений, дополнений или изменений по необходимости.  

 

  Модель психолого- педагогического обследования 

 

№ Формы работы Цели, задачи 

 

Кто проводит Сроки 

1. Углубленное 

логопедическое 

обследование 

 

 

 

Определить структуру и 

степень выраженности 

имеющегося  дефекта, 

составить план  и  наметить  

индивидуальный  маршрут  

коррекционной   работы   

Учителя-

логопеды 

Сентябрь 

Январь 

апрель 

 

2. Психологическое 

обследование 

 

 

Определить уровень 

развития психических 

процессов, 

обеспечивающих 

полноценное усвоение 

программы. 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

Январь 

апрель 

3. Педагогическое 

обследование 

Определить степень 

развития кругозора, 

личностных компонентов 

ребенка. 

Воспитатель Сентябрь 

Январь 

апрель 

 

4. ПМПк Определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей 

психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей детей. 

Специалисты 

ДОУ 

воспитатели 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 

 
    Содержание коррекционной  работы 

Содержание коррекционной  работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно- развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста.  
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Первая ступень 

 

Вторая ступень 

 

Третья ступень 

 

Профилактика речевых 

нарушений с детьми 

раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

 

Коррекционно-развивающая работа  

с детьми старшего  дошкольного возраста. 

 

- выявление детей с ЗРР, 

- профилактическая работа, 

оказание ранней  помощи 

на основе специальных 

психолого-педагогических 

подходов, подходящих для 

этих воспитанников: 

методов, способов общения 

и условий.  

- совершенствование 

психофизических 

механизмов развития детей 

с ЗРР. 

- восполняются пробелы в 

психоречевом  развитии 

детей,  

- коррекция нарушений 

речевого развития,  

- формируются и 

совершенствуются навыки 

игровой, физической, 

изобразительной, 

познавательной и речевой 

деятельности.  

- коррекция речевых 

нарушений, 

- профилактика возможных 

затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом,  

- развитие 

коммуникативных навыков 

в аспекте подготовки к 

школьному обучению.   

 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО.  

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно.  

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений.  

 

3.1 Профилактика речевых нарушений с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста 

 

Педагогические ориентиры:   

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей ,формировать устойчивый 

эмоциональный контакт со взрослыми и со сверстниками, развивать положительные 

эмоциональные отношения детей к занятиям;  

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 – развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;  

– расширять понимание речи детьми;  

– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми);  

– формировать элементарные общие речевые умения.  

 

 

Формы работы 

 

Основное содержание 

Учитель – логопед 
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 Мониторинг речевого 

развития. 

 Коммуникативно-речевые 

игры 

 Наблюдение  речевого 

развития в естественной 

ситуации  для ребенка во 

время пребывания его в 

детском саду. 

 Консультативные 

практикумы  

 для педагогов. 

 Консультативные беседы  

для родителей. 

 

 Выявление детей 2- 4 лет с ЗРР. 

 Формирование общих речевых навыков. 

(физиологического дыхания, силы голоса, 

правильного умеренного темпа речи).  

 Активизация движений артикуляторного аппарата и 

мимической мускулатуры.  

 Вызывание речевого подражания, потребности 

подражать слову взрослого. 

  Развитие импрессивной речи. 

  Обучение фразовой речи путем договаривания  

начатых логопедом фраз. 

 Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

  Формирование умения составлять двухсловные 

предложения.  

 Формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый» в совместной деятельности. 

Воспитатель 

 Педагогический 

мониторинг. 

 Индивидуальный 

маршрут развития  

ребёнка с ЗРР с учётом 

мнения всех 

специалистов. 

  Непосредственно-

образовательная 

деятельность.   

 Индивидуальные занятия 

с детьми с ЗРР из группы 

риска. 

 

 Подготовка артикуляторного аппарата к 

естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения 

артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию;  

 Формирование движений мимической мускулатуры 

по подражанию; 

 Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

 Формирование его интереса к игровой деятельности 

и умения участвовать в игре. 

 Обучение пониманию содержания и смысла 

сюжетных картинок; 

 Формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок» в совместной 

деятельности.  

Музыкальный руководитель 

 Педагогический 

мониторинг. 

 Коррекционно-

развивающие упражнения 

в системе НОД.  

 

 Развитие слухового внимания при восприятии 

звуков различной громкости , высоты  с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. 

 Запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков, звукоподражаний (двух) 

 Воспитание чувства ритма. 

 Обучение ритмическим  движениям, в соответствии 

с характером звучания музыки. 

Инструктор по физическому воспитанию 
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 Мониторинг физического 

развития.  

 Коррекционно-

развивающие упражнения 

в системе НОД.  

 

 Формирование кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе развития общей, 

ручной моторики.  

 Обогащение двигательного опыта детей в процессе 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с 

предметами. 

Педагог психолог 

 Мониторинг 

психофизического 

развития.  

 Коррекционно-

развивающие занятия.  

 Игротренинг.  

 Психотерапевтические 

беседы.   

 Наблюдение 

психофизического 

развития в совместной 

деятельности НОД, в 

игре, в самостоятельной 

деятельности, в 

естественной для ребенка 

ситуации. 

 Консультативные беседы  

 

 Установление контакта с ребенком.  

 Повышение эмоционального тонуса ребенка.  

 Формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти. 

 Развитие способностей мысленного сопоставления 

объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по 

группам.   

 Формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребенок — ребенок» в совместной 

деятельности. 

 

3.2 Система комплексного психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников 4-7 лет с ТНР 

 

Направление деятельности Формы работы Ответственный 

специалист 

Автоматизация  речевых навыков  с 

учетом первичного дефекта.   

 

Педагогический мониторинг. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность.  

Коррекционная деятельность 

в ходе режимных моментов.   

 

Воспитатель 

Сенсорная интеграция  (тактильная, 

слуховая, зрительная).  

Развитие навыков ориентация 

собственного тела в пространстве.  

Развитие мелкой и крупной  

моторики.  

 Оптимизация  психомоторного 

развития (тонус мышц; 

межполушарные связи) Снятие 

психоэмоционального напряжения,  

Мониторинг 

психофизического развития. 

Коррекционно-развивающие 

занятия.  

Антистрессовая гимнастика.  

Релаксация в режимных 

моментах. 

Педагог-

психолог   
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связанного с речевыми 

нарушениями. 

Вызывание речи и исправление 

звукопроизношения. 

Развитие мелкой и общей моторики . 

Развитие слухового восприятия.  

Коррекция артикуляционной 

системы.   

Развитие  кинематических 

ощущений.   

Мониторинг речевого 

развития.   

Коммуникативно-речевые 

занятия.  

Игровые коррекционные 

занятия.  

Логопедический массаж.  

Релаксация в режимных 

моментах.  

 

 

Учитель–

логопед   

 

Воспитатель 

Коррекция психомоторного 

развития.  

Профилактика плоскостопия.  

Коррекция нарушений осанки спины   

Коррекция мышечно-суставного 

аппарата  

 

Мониторинг физического 

развития.  

Коррекционно-развивающие 

упражнения в НОД.  

Коррекция в ходе режимных 

моментов.  

Оздоровительные беседы. 

Антистрессовая гимнастика. 

Релаксация в режимных 

моментах.  

Руководитель по 

физическому 

развитию  

 

Коррекция  речедвигательной 

координации с использованием 

звуковых жестов  

Развитие дыхания с использованием 

распевок 

Нормализация мышечного тонуса  

средствами музыки   

Педагогический мониторинг. 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность.  

Коррекционная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

Логоритмика.  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено следующими 

направлениями: 

 

 Развитие личностных компонентов  познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности); 

 

 Формирование правильного звукопроизношения; 

 Развитие фонематического слуха, анализа и синтеза; 

 Формирование грамматического строя речи; 

 Развитие словаря детей; 

 Развитие связной речи; 

 Подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие сложнокоординированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-

моторной координации, пространственно-временных представлений, основных 

мыслительных операций и различных видов мышления. 

 

Коррекционно-образовательный процесс определяется четкой организацией жизни 

ребенка в период его пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 
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течение дня и взаимодействием всех участников коррекционно-образовательного процесса: 

учителя-логопеда, педагогического коллектива и родителей.  

 

Отклонения в 

развитии 

/возраст 

Направление деятельности Формы работы Ответствен

ный 

специалист 

Тяжелые 

нарушения речи 

4-5 лет    

 

 

Коррекция функций 

артикуляционного аппарата 

Коррекция темпо - 

ритмической и интонационно- 

мелодической организации 

речи  

Коррекция 

звукопроизношения   

Развитие  слоговой структуры 

слова  

Активизация  импрессивной и 

экспрессивной речи 

Формирование навыков 

правильного грамматического 

оформления речи 

Формирование связной речи 

Коррекция  общей и мелкой 

моторики  

Формирование лексической 

стороны речи 

 Развитие неречевых функций 

а) слуховое восприятие и 

внимание 

 б) зрительное восприятие и  

внимания 

 Развитие просодической 

стороны речи: воспитание 

общих речевых навыков 

 

Наблюдение с целью 

мониторинга речевого 

развития.  

Коммуникативно-

речевые занятия.  

Игровые коррекционные 

занятия.  

Логопедический массаж. 

Антистрессовая 

гимнастика.  

Релаксация в режимных 

моментах.   

 

Учитель-

логопед 

Тяжелые 

нарушения речи 

5-6 лет   

 

 

Коррекция темпоритмических 

характеристик речи  

Развитие фонематических 

представлений.  

Коррекция артикуляционных  

нарушений.  

Коррекция грамматической 

структуры речи   

Активизация умений 

составлять рассказ по 

действию и серии  сюжетных 

картинок.  

 

Мониторинг речевого 

развития.  

Коммуникативно-

речевые занятия.  

Игровые коррекционные 

занятия.  

Логопедический массаж. 

Антистрессовая 

гимнастика.  

Релаксация в режимных 

моментах.  

 

 

Учитель-

логопед   

 

Тяжелые 

нарушения речи 

6-7 лет   

Устранение фонетико-

фонематической 

недостаточности  

Мониторинг речевого 

развития.  

Учитель-

логопед   
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 Коррекция оптико-

пространственных 

представлений  

Развитие навыков ориентации 

собственного тела в 

пространстве ,  

графомоторных  навыков.  

Коррекция грамматической 

структуры речи.  

 Развитие связной речи 

(совершенствование 

диалогической и 

монологической формы речи; 

умение составлять рассказ по 

действию и серии  сюжетных 

картинок, из личного опыта, 

сочинять короткие рассказы 

на заданную тему) . 

 

Коммуникативно-

речевые занятия.  

Игровые коррекционные 

занятия.  

Логопедический массаж. 

Антистрессовая 

гимнастика.  

Релаксация в режимных 

моментах.  

 

 

4.1 ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

№ Формы 

коррекционной 

работы 

Цели, задачи Кто 

проводит 

Сроки 

1 Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми 

 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения 

(постановка и автоматизация 

звуков),  закрепление 

полученных навыков в 

свободной речи. 

Учителя-

логопеды 

В течение 

учебного 

года 

ежедневно 

2 Подгрупповые 

логопедические 

занятия 

 

Поэтапная коррекция 

фонетико-фонематических, 

лексико-грамматических 

нарушений, недостатков 

связных монологических 

высказываний, развитие 

графических навыков и 

пальцевой моторики. 

 

Учителя-

логопеды 

В течение 

учебного 

года в 

соответствии 

с 

расписанием 

учителя-

логопеда 

3. Фронтальные 

логопедические 

занятия. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Развитие чувства языка, 

умения вслушиваться в 

обращенную речь и понимать 

её. Уточнение, расширение и 

активизация словаря, 

постепенная отработка 

грамматических категорий с 

предъявлением требования их 

правильного фонетического 

оформления. Воспитание 

Учителя-

логопеды. 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года в 

соответствии 

с 

расписанием 

учителя-

логопеда  
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интереса к публичному 

рассказыванию. Развитие 

правильной (адекватной) 

языковой организации 

рассказа. 

 

5. Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Развитие понимания речи в 

ситуации. Воспитание 

проявлений ответной реакции 

у ребенка. Использование 

специальных приемов, 

способствующих 

актуализации речи. 

 

Учителя-

логопеды,  

воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

ежедневно 

 

       
4.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и 
особенностей детей с нарушениями речи 

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 отличие 

от общеразвивающих групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребенка. 

- Выстраивание индивидуальной схемы построения (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) ребенка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи 

программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно 

комплексной образовательной программе, «интегрированные коррекционно-

развивающие занятия  позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой де деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, 

в котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические праздники); 

- синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие 
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опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные 

моменты предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и 

родителей и самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы 

организации образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, 

игры-театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 

наглядности. 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы 

поддержки детской инициативы 

 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и 

форм деятельности и поведения для организации собственных действий и опыта. В ДОО 

основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

• игра, продуктивная деятельность 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• развитие речи и чтение; 

• практическая деятельность; 

• результативные физические упражнения; 

• развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), при 

занятиях с логопедом; 

• музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

• проектная деятельность; 

• совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, спектакли, 

экскурсии, прогулки). 

• Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой 

деятельности), приводимые в комплексной образовательной программе, и включает 

организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и познавательной 

деятельности детей. 

• Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендации логопеда. 

 

4.3 ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

• самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы. 

• Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей. 

• Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, 

конструирования и т. д.). 

• Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и 

самостоятельному применению знаний и умений. 

• Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают 
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мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

• Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей. 

• Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников.  

 

 

4.4 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде ( Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063). 

 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества.  

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России ( Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовнонравственных ценностей, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России (Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовнонравственных ценностей, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8563FD9F542A1168297403FBD41E2FF28160228D23542A8E9F9C37C5144A81F30AE889640856J7v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8563FC9D58291768297403FBD41E2FF28160228D26502A85CACA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

 

 

4.4.1 Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом 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 ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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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 ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания:  

 Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

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. 
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 Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

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

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

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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 
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социального благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно Жизнь, Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 
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нравственное милосердие, 

добро 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение 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. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 
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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 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. 
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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. 

 

4.4.2 Содержательный раздел Программы воспитания 

 Уклад образовательной организации. 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОО №, определяющий мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования, ее необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Деятельность ДОО направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, а также на воспитание. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

В ДОО осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж 

Образ ДОО  у педагогов, родителей, социальных партнеров ассоциируется с сильной 

профессиональной командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая 

части эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к 

окружающим и, в первую очередь, к детям. 

ДОО символизирует силу духа и мощь развивающего потенциала всего коллектива 

детского сада. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все 

работники детского сада, уважительное отношение как к действующим так и к бывшим 

работникам – педагогам-пенсионерам, организация дней открытых дверей, презентация 

успешного опыта на городских методических мероприятиях, профессиональных конкурсах 
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разного уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют 

формировать и поддерживать положительный внешний имидж ДОО. 

Отношения к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанниками заключается в поддержке разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, принятия самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО построено на  личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

Ключевые правила ДОО 

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОУ.   

Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ – 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 личного своего вклада в отмечаемое событие, так 

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

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 

  Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми.  

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

  Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

  Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

  Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

  Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  
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 общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день»); 

  сезонных праздников («Осенены», «Новый год», «Масленица», «Веснянка», «Бал 

выпускников»)  

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

безопасности»,  «Неделя книги», «Театральная неделя», «Пушкинская неделя») 

  социальных и экологических акций («Сдай батарейки-спаси ежика», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», «Внимание светофор», «Покорми  птиц зимой», «Помощь Дому 

хвостиков», «Елка желаний»- для пенсионеров соц.центра, «Аллея выпускников», «Посади 

цветок- сделай детский сад красивее», «Экологический субботник» и пр.));  

 традиционных групповых мероприятий : «Утро радостных встреч»; «День 

рождения»;  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1) Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

2) Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3)  Творческие мастерские. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

4) 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», «Наши 

мамы» «Мой любимый город». 

6) Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.  

7) Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  
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8) Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

9) 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. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия гармоничного развития 

детей. 

 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует их и детей первым; 

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника ; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Культурная составляющая поведения воспитателя является значимой составляющей 

уклада ДОО. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации,  вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного 

процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент 
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«красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации 

привычной среды. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Построение воспитательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками, учитываются географические, организационные, климатические 

и национально-культурные особенности.  

Географические особенности расположения: 

ДОО имеет удобное расположение в самом центре южной части города. Рядом 

располагается одно из градообразующих предприятий города - Судостроительный завод, 4 

школы, театр, спортивная школа, библиотека. 

Организационные особенности: 

Оба здания ДОО расположены в отдельно стоящих зданиях, территория детского 

сада ограждена, каждая группа имеет свои прогулочные площадки, имеется спортивная 

площадка, территории озеленена более чем на 50%; 

 В ДОО функционируют группы для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и группы раннего возраста . 

Климатические особенности: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в воспитательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

приобщение воспитанников к ЗОЖ.  

   Национально-культурные  особенности: 

Город Выборг интересен своими культурными традициями, историко-

патриотическими событиями. Воспитательный процесс в ДОО строится с учётом активного 

взаимодействия с социальными институтами города. Содержание воспитания включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает воспитанника.  

Воспитанники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры, 

знакомятся с народными играми, народными игрушками и куклами. 

Происходит приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  
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Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 

дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному 

члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет 

представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей 

о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям 

разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают 

на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, 

памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. Знакомит детей с 

яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости. 
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Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; 

учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и 

самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

4.4.3Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Основной ценностью и целью профессионального сообщества является:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  
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право на участие в разработке образовательных программ;  

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

Основной ценностью и целью профессионально-родительского 

сообщества является: 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка, осуществляется посредством непосредственного 

вовлечения их в образовательную и воспитательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи, обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Основной ценностью и целью детско-взрослой общности являются: 

 партнерские отношения взрослого с детьми; создание условий для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагающие обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком;  

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях, в том числе создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников. 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.  

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 
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эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества.  

Задачи: 

 • Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

• Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других.  

• Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям 

и самому себе. 

 • Развивать нравственные качества личности ребенка.  

• Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

• Развивать самостоятельность и инициативу.  

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного опыта.  

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

эпидемиологической ситуации режим детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в 

рамках одной возрастной группы.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные  ситуации.  

При решении проблемных ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, 

основные направления социальных отношений, моделируется стратегия поведения для 

разрешения проблемы.  

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке 

в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности.  

3. Тематические презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с различной 

информацией.  

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

действиям в различных ситуациях.  

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют 

какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они 
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осваивают навыки подведения в различных ситуациях.  

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания на практике, вызывают эмоциональный отклик 

на происходящее. 

 7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность.  

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях.  

9. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка 

через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, 

понятные детям.  

10. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

11. Культурно-досуговая деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми 

людьми. 

 12. Проведение тематических вечеров, встреч,  бесед (традиция «Гость группы») 

Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных 

мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь между людьми, 

помощь животным и другие направления социального характера.  

13. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, изготовлении 

кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.  

14. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою 

активность, предложив свои идеи, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор 

способствует формированию у детей чувства сопричастностик добрым и нужным делам.  

15. Организация выставок. По итогам мероприятий проводятся фотовыставки и 

выставки с целью представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий. 

4.4.4 Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
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Направления  

воспитания 

Ценности   Задачи:  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социальное и 

трудовое 

направление 

воспитания 

"Родина", 

"Природа", 

"Семья", "Человек", 

"Жизнь", 

"Милосердие", 

"Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", 

"Труд" 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 
   

Познавательное 

и 

патриотическое 

направление 

воспитания 

"Человек", "Семья", 

"Познание", 

"Родина" и 

"Природа" 

воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Образовательная область "Речевое развитие" 
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Социальное  и 

эстетическое 

направление 

воспитания 

"Культура", 

"Красота" 

владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Эстетическое 

направление 

воспитания 

"Красота", 

"Культура", 

"Человек", 

"Природа" 

воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", 

"Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

          создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребенка 

с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми) 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

"Жизнь", 

"Здоровье" 

формирование у ребенка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

4.4.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строиться 
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на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в которой строится 

воспитательная работа. 

Модель взаимодействия педагогов Учреждения  и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Этапы Характеристика 

Первый этап 

ознакомительный 

предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; 

анализ полученных результатов, анализ типа семей); 

со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом) 

Второй этап – 

общепрофилактич

еский 

включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, буклеты); 

 со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых 

мероприятий, занятий 

Третий этап – 

индивидуальная 

работа 

посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, 

посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. 

 Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со 

стороны родителей – получение консультативной индивидуальной 

помощи 

Четвертый этап – 

интегративный 

организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, 

конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 

обсуждение проблем 

 

Целевое назначение форм взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных     потребностей родителей,     установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 
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Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых.  Это ,с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика     опроса

 никогда не      может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и     психологического развития     детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Общие 
родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

собрания  

форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Проводится 2 собрания в год. 

Педагогический 

совет с участием 
родителей. 

Целью данной формы работы с семьей является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого.     В нетрадиционной обстановке с 

обязательным участием      специалистов обсуждаются с 

родителями актуальные проблемы воспитания. 

Родительский 

комитет группы. 

Родительский совет – это группа родителей, которая регулярно 

собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОО, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления 

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности; участвовать в организации и

 проведении совместных мероприятий. Как 

правило, в члены родительского совета выбирают родителей с 

активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении 

пребывания детей в ДОО 

Открытые 

занятия для 
родителей. 

Родителей знакомят со структурой и спецификой проведения занятий 

в Учреждении. В занятия включаются элементы беседы с 

родителями. 

Дни открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 
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Родительский клуб  Данная форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание     педагогами значимости семьи в     воспитании ребенка, 

а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания. Заседания 

клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. 

Педагоги стремятся не просто сами      подготовить      полезную      и      

интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но 

и приглашают различных специалистов. 

Тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой 

тренинг, начинает общение с ребенком, постигает

 новые истины. 

Неделя  добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО- помощь 

в создании предметно – развивающей среды в группе и на территории 

детского сада. Такая форма позволяет налаживать атмосферу

 теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателем и родителями. В зависимости от плана 

работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи,      которую может      

оказать      родитель и т.д. 

Педагогические

беседы с                  

родителями 

 следует установить порядок, согласно которому родители 

должны провести ребенка в группу и помочь ему 

организоваться для предстоящего дня. 

Время прихода и ухода Использование для общения с 

родителями время, когда родители приводят ребенка в детский 

сад и забирают из него. В начале и в конце дня родители могут 

пообщаться между собой, задать воспитателям вопросы, 

попросить о встрече, поиграть с детьми, почитать им книжку. 

Это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может 

быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность — активное участие и 

воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, 

какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить 

ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы 

родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в 

том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 

стремится дать             квалифицированный             совет. 

Дни открытых дверей Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Использование для общения с родителями время, когда родители 

приводят ребенка в детский сад и забирают из него. В начале и в конце 

дня родители могут пообщаться между собой, задать воспитателям 
вопросы, попросить о встрече, поиграть с детьми, почитать им книжку. 

Это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. 
Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в
 собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы 

— обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 
активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и 
просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить 

ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 
возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и 
воспитания дошкольника. 

почитать им книжку. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она 

может быть включена в собрание, посещение семьи. 

 Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст 

родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на 

которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, 

надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В 

результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что 

беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию,

 отвечая на вопросы родителей, педагог 

стремится дать             квалифицированный             совет. 



81 

 

Дни открытых 

дверей 

(ознакомительн

ые дни) 

Для родителей, дети которых не посещают ДОО 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

концерты, 

соревнования 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 

конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 

инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

 
Выставки 

совместного 

творчества 

родителей     и     

детей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один 

из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Благотворительны

е акции 

Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые учатся не 

только принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся 

равнодушными, видя как их ребёнок с увлечением играет с друзьями 

в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга 

стала еще интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это 

большой труд, воспитания человеческой души 

Письменные формы 
Информирование 

родителей об 

успехах и 

достижениях 
ребенка  («Доска 

достижений» , 

«Портфолио» и 

пр.)    

Эта форма полезна, так как она создает игровую мотивацию для детей, 

ребенок выглядит успешным для себя и родителей, но эта система не 

заменяет личных контактов.  

Демонстрирует результаты процесса развития дошкольника, спектр его 

способностей, интересов, склонностей, культурных достижений, 

,которые позволят увидеть картину значимых достижений ребенка в 

целом. 

Наглядно-информационные формы 
 

 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОО. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с Учреждением 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы и пр. 
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Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенд; 

записивидеофрагментов организации различных видов 

деятельности, записи на магнитофон (диктофон) бесед с 

детьми режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией. 

 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

 - проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

 - создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседней 

группы и пр.) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 
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Основные виды организации совместной деятельности в ДОО: 

 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). 

 Воспитание и обучение  в режимных моментах 

         Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

        Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся.  

          Режимные моменты — это не только присмотр и  уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.     
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Режимный 

момент 

Условия Задача педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Утренний 

прием 

детей 

 

Прием детей — это очень 

важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, педагоги 

Учреждения каждый раз 

показывают ему, как ему 

рады, как его любят, называют 

по имени, приобнимают, 

поглаживают; при 

необходимости подсказывают 

ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки. 

Повышенное внимание 

уделяется детям, которые 

неохотно расстаются 

с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно 

в период адаптации 

к детскому саду. Кроме того, 

утренний прием детей — это 

хорошая возможность для 

персонального общения 

с родителями. Педагоги 

Учреждения стремятся  

использовать это время 

максимально эффективно. 

-   Встречать детей 

приветливо, 

доброжелательно, 

здороваясь 

персонально с 

каждым ребенком.  

- Пообщаться с 

родителями, 

обменяться 

необходимой 

информацией 

(сообщить о 

предстоящих 

событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

 

- Эмоциональный 

комфорт и 

положительный 

заряд на день. 

-  Развитие навыков 

вежливого общения.  

-  Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

 

Утренняя 

гимнастик

а 

 

Утренняя зарядка в детском 

саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, 

нацеленный на создание 

положительного 

эмоционального настроя 

и сплочение детского 

коллектива. Зарядку в 

Учреждении проводят 

воспитатели или инструктор 

по физической культуре под 

музыку или детские песенки, 

-   Провести зарядку 

весело и интересно.  

- Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. 

 

-  Положительный 

эмоциональный 

заряд. 

-  Сплочение 

детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений 

между детьми, 

умения 

взаимодействовать.  

- Музыкальное 

и физическое 

развитие. 
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в игровой форме, весело 

и интересно. Раз в 2 недели 

в зарядке изменяют: музыку, 

какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей 

поддерживался интерес.  

В теплое время года прием 

детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на 

улице. 

 

 

Дежурство 

 

Ежедневно определяются 

дежурные по столовой — 2–3 

ребенка (в зависимости от 

возраста). Правила, 

по  которому определяются 

дежурные, вырабатываются в 

группе вместе с детьми и они 

понятны всем детям. Имена 

дежурных пишуться 

крупными печатными буквами 

на стенде «Мы дежурим», 

хотя дети еще и не умеют 

читать (рядом с именами 

помещаются фотографии 

детей, картинки). Дежурные 

надевают фартуки , 

колпаки/повязки/косынки, 

чтобы всем было видно, кто 

сегодня дежурит. 

Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-

полезным занятиям 

формируется  у детей. 

 

- Позаботиться о том, 

чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: 

обозначить имена 

дежурных на стенде, 

выдать им 

необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить дежурных 

на утреннем круге.  

-  Давать дежурным 

посильное задание, 

чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы 

могли успешно 

с ними справиться.  

- Формировать 

у дежурных 

ответственное 

отношение 

к порученному делу, 

стремление сделать 

его хорошо. 

  - Способствовать 

тому, чтобы 

остальные дети 

видели и ценили труд 

дежурных, учились 

быть им 

благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить.  

использовать 

образовательные 

возможности 

режимного момента 

(поддержание 

навыков счета, 

- Приобщение 

к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельности

.  воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным.   

- Формирование 

привычки 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами. 
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развитие речи, 

мышления и т. д.). 

 

Подготовк

а к приему 

пищи 

(завтрак, 

обед, 

полдник, 

ужин) 

 

Главное, на что обращают 

внимание педагоги 

Учреждения в подготовке 

к любому приему пищи — это 

необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение это 

делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) 

в начале учебного года, когда 

идет тема знакомства 

с детским садом. Помогут 

в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

 

- Учить детей быстро 

и правильно мыть 

руки.  

- Приучать детей 

к самостоятельности 

(мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).   

- Обсуждать с детьми, 

почему так важно 

мыть руки, чтобы 

дети понимали, что 

чистота рук это 

не просто требование 

педагога, а жизненная 

необходимость для 

сохранения здоровья. 

 

- Умение 

самостоятельно 

и правильно мыть 

руки (воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания).  

- Понимание того, 

почему необходимо 

мыть руки перед 

едой, (формирование 

навыков здорового 

образа жизни).   

- Выработка 

привычки мыть руки 

перед едой без 

напоминаний 

(развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

 

Прием 

пищи 

(завтрак, 

обед, 

полдник, 

ужин) 

 

Педагоги создают условия для 

того, чтобы дети кушали 

с аппетитом, учитывают, что 

дети едят с разной скоростью, 

не  торопят их. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, 

чтобы дети знали правило: 

поел — поблагодари и иди 

играть. 

Меню. Педагоги перед 

приемом пищи оглашают 

меню. Рекомендуется 

вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словами 

крупными печатными 

буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как 

и все плакаты для детей, 

вывешивается на уровне глаз, 

чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать 

и пытаться прочитать, что там 

написано.  

- Создавать все 

условия для того, 

чтобы дети поели 

спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом.  

-  Поощрять детей 

есть самостоятельно 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать 

привычку 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами.  обращать 

внимание детей на то, 

как вкусно 

приготовлен завтрак, 

стараться 

формировать у детей 

чувство 

признательности 

поварам за их труд. 

-   Формирование 

культуры поведения 

за столом, навыков 

вежливого общения. 

- Развитие умения 

есть самостоятельно, 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями. 

- Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 
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Воспитание культуры 

поведения за столом.  

Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» 

очень хороша и детям 

понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Надо 

воспитывать культуру 

поведения: не говорить 

с полным ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак 
(особенности проведения). 

Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно 

и не затянулся во времени. 

Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили 

и пошли одеваться для 

прогулки. Педагоги во время 

второго завтрака рассказывает 

и  заинтересовывает детей 

тем, что будет происходить 

на прогулке.  

Обед (особенности 

проведения). Обед проводится 

так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, 

ребенок идет не играть, 

а готовиться ко сну. За обедом 

педагоги вместе с детьми 

вспоминают, о чем они читали 

накануне перед сном. Это 

поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они 

более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности 

проведения). При 10,5–12-

часовом пребывании 

возможна организация как 

отдельного полдника, так 

и уплотненного полдника 

с включением блюд ужина .  

Ужин (особенности 

проведения). Обычно на ужин 

остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность 

-   Использовать 

образовательные 

возможности 

режимного момента 

(поддержание 

навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 
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более полного общения 

с оставшимися детьми 

(поговорить задушевно, 

поиграть, позаниматься чем-

нибудь интересным и т .д.). 

 

Утренний  

круг 
 

Утренний круг предоставляет 

большие возможности для 

формирования детского 

сообщества, развития 

когнитивных 

и коммуникативных 

способностей, саморегуляции 

детей. Утренний круг 

проводится в форме 

развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться 

о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге 

зарождается и обсуждается 

новое приключение 

(образовательное событие), 

дети договариваются 

о совместных правилах 

группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» 

и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

 

- Планирование: 

соорганизовать детей 

для обсуждения 

планов реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

-  Информирование: 

сообщить детям 

новости, которые 

могут быть интересны 

и/или полезны для 

них (появились новые 

игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.).   

- Проблемная 

ситуация: предложить 

для обсуждения 

«проблемную 

ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными 

задачами Программы 

(возможно, позже 

«проблемная 

ситуация» перерастет 

в проект, 

образовательное 

событие и т. д.).  

- Развивающий 

диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего 

диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными 

методами, стараться 

задавать открытые 

вопросы (т. е. 

вопросы, на которые 

нельзя ответить 

однозначно), не 

давать прямых 

- Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

готовности к 

совместной 

деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).  

- Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить 

задачи, искать  пути 

решения.  

-   Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность. 

-   Навыки, умения, 

знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

-  Развитие детского 

сообщества: 

воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 
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объяснений и готовых 

ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы 

они рассуждали и 

«сами» пришли к 

правильному ответу.  

-  Детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

-   Навыки общения: 

учить детей культуре 

диалога (говорить по 

очереди, не 

перебивать, слушать 

друг друга, говорить 

по существу, уважать 

чужое мнение и пр.).  

- Равноправие и 

инициатива: 

поддерживать 

детскую инициативу, 

создавая при этом 

равные воможности 

для самореализации 

всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

 

отношения детей 

друг к другу. 

-   Обеспечение 

эмоционального 

комфорта: создание 

положительного 

настроя на день, 

положительного 

отношения 

к детскому саду. 

 

Игры, 

занятия 

 

Время в режиме дня, 

обозначенное как «игры, 

занятия», предназначено для 

разнообразных детских 

деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого.  

Игры, занятия после 

завтрака. Это время в первую 

очередь для организованных 

занятий, совместных 

проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для 

свободных игр и для 

- Учить детей 

самостоятельно 

одеваться 

на прогулку, после 

прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, убирать 

свою одежду 

в шкафчик, 

на сушилку.  

- Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей 

помочь друг другу.  

- Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться 

и раздеваться 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

-  Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 
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самостоятельных занятий 

детей в центрах активности 

время тоже должно быть.  

Игры, занятия после 

прогулки. Это время для 

свободных игр и для 

самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также 

это время может 

использоваться для 

совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных 

индивидуальных 

и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. 

Педагоги заботятся, чтобы 

дети перед обедом играли 

в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после 

дневного сна. Во второй 

половине дня больше 

возможностей для 

самореализации детей — 

самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, 

проектной и событийной 

деятельности. Задача педагога 

создать каждому ребенку 

возможность найти себе 

занятие по своим 

интересам — недопустимо, 

чтобы дети скучали, 

не находили, чем им заняться. 

 

-  Использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов 

Подготовк

а к 

прогулке 

(возвраще

ние с 

прогулки) 

 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, 

направленный на уход за 

самим собой, включающий 

комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку, после 

прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, 

убирать свою 

одежду в шкафчик, 

на сушилку. 

Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей 

помочь друг другу. 

Использовать 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

Развитие 

доброжелательности

, готовность помочь 

сверстнику. 
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образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Прогулка 

 

Для укрепления здоровья 

детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной 

активности, профилактики 

утомления в Учреждении 

организованы ежедневные 

прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение 

дня. Для оптимального 

развития детей необходимо 

тщательно продумывать 

содержание прогулки, 

насыщать ее интересными 

видами деятельности, 

обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных 

и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивное 

оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять 

из следующих структурных 

элементов: 

 самостоятельная деятельность 

детей; 

 подвижные и спортивные 

игры, спортивные 

упражнения; 

 различные уличные игры 

и развлечения; 

 наблюдение, 

экспериментирование; 

 индивидуальная работа; 

 посильные трудовые 

действия. 

 

- Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была 

интересной 

и содержательной.  

обеспечить наличие 

необходимого 

инвентаря (для 

сюжетных 

и спортивных игр, 

исследований, 

трудовой 

деятельности и пр.). 

-   Организовывать 

подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

-  Приобщать детей 

к культуре «дворовых 

игр» — учить их 

различным играм, 

в которые можно 

играть на улице.  

- Способствовать 

сплочению детского 

сообщества. 

-   При возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение. 

-   Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки. 

 

-   Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления.  

-  Удовлетворение 

потребности 

в двигательной 

активности.  

-  Физическое 

развитие, 

приобщение 

к подвижным 

и спортивным играм. 

 -  Сплочение 

детского 

сообщества, 

развитие 

доброжелательности, 

умения 

взаимодействовать 

со сверстниками. 

-   Развитие игровых 

навыков. 

-   Развитие 

разновозрастного 

общения. 

 

Подготовк

а ко сну 

(дневной 

сон) 

 

В Учреждении создаются 

условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, 

создают спокойную, тихую 

обстановку, обеспечивают 

постоянный приток свежего 

воздуха, включают 

спокойную, убаюкивающую 

музыку. Во время сна 

воспитатель находиться рядом 

с детьми.  

-Создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей 

(свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая 

музыка и пр.). 

-  Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться, 

складывать одежду 

-   Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления. 

-   Развитие навыков 

самообслуживания.  

-  Формирование 

интереса 

и потребности 

в регулярном 

чтении. 
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Укладываясь спать, ребенок 

учится в определенной 

последовательности 

раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи.  

Чтение перед сном. Чтение 

перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, 

помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень 

важно для развития 

и воспитания детей, особенно 

в век интернета и смартфонов. 

Для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста читают тексты 

с продолжением, тогда дети 

на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше 

приключилось с героями 

книги. Читать перед сном 

можно не  только 

художественную литературу, 

но и познавательные тексты 

для детей, детям это тоже 

нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить 

хорошую аудиозапись, 

начитанную 

профессиональными 

актерами. Чтение перед сном 

не заменяет совместного 

чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи 

и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Если ребенок не хочет 

спать. Большинство детей 

после чтения засыпают. 

Но есть дети, которые днем 

не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два 

часа лежать в кровати ничего 

не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят 

днем даже после 

адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно 

заставлять спать. Правильнее 

в определенном 

порядке.  

-  Стремиться 

заинтересовать детей 

чтением, чтобы у 

детей формировалась 

любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

 

-   Приобщение 

к художественной 

литературе. 
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будет с такими детьми 

договориться. Например, 

договориться, что он 1 час 

спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель 

скажет, что час прошел, идет 

тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей 

чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну, а если 

не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать 

договоренности и дать 

ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого 

ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями. 

 

Постепенн

ый 

подъем, 

профилак

тические 

физкульту

рно-

оздоровит

ельные 

процедуры 

 

Правильно организованный 

подъем детей после дневного 

сна не только создает 

положительный 

эмоциональный фон, но и дает 

большой оздоровительный 

эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, 

ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны 

и элементы водного 

закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — 

все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному 

переходу детей от сна 

к активной деятельности.  

Примерный порядок 

проведения пробуждения в 

Учреждении: 

 постепенное пробуждение 

под приятную музыку (1–3 

минуты); 

 «потягушечки» в постели; 

можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки 

и ноги, выполнять 

элементы самомассажа 

и пальчиковой гимнастики 

(2–3 минуты); 

 ходьба по массажным 

(корригирующим, 

- К пробуждению 

детей подготовить 

(проветрить) игровую 

комнату. 

-  Организовать 

постепенный подъем 

детей (по мере 

пробуждения). 

-  Провести 

гимнастику после сна 

и закаливающие 

процедуры, так, чтобы 

детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, 

зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 

-  Формирование 

у детей ценностного 

отношения 

к собственному 

здоровью (как 

хорошо закаляться, 

быть здоровым 

и не болеть).  

- Комфортный 

переход от сна 

к активной 

деятельности. 

-   Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

заболеваний. 
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рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); 

 гимнастика после сна 

с  элементами дыхательной 

гимнастики (4–5 минут); 

 закаливающие водные 

процедуры: обтирание 

холодной водой (руки 

до локтя, шея); 

 одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая 

комната была хорошо 

проветрена к пробуждению 

детей. Очень хорошо все 

процедуры проводить 

в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, 

песенками. 

 

Вечерний  

круг 

Вечерний  круг проводится 

в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям 

научиться осознавать 

и анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний 

круг можно проводить на 

улице. 

 

- Рефлексия: 

Вспомнить с детьми 

прошедший день, все 

самое хорошее 

и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное 

отношение друг к 

другу и к детскому 

саду в целом.  

Обсуждение проблем. 

обсудить проблемные 

ситуации, если 

в течение дня таковые 

возникали, подвести 

детей к 

самостоятельному 

разрешению 

и урегулированию 

проблемы, 

организовать 

обсуждение планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

- Развивающий 

диалог:  

Предложить для 

обсуждения 

проблемную 

- Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

готовности к 

совместной 

деятельности. 

 - Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить 

задачи, искать пути 

решения. 

-   Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность. 

-   Навыки, умения, 

знания: 

ознакомление с 
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ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными 

задачами Программы. 

  - Детское 

сообщество:  

Учить детей быть 

внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. 

   - Навыки общения: 

 Учить детей культуре 

диалога (говорить по 

очереди, не 

перебивать, слушать 

друг друга, говорить  

по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

 

окружающим миром, 

развитие речи.  

развитие детского 

сообщества: 

воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей 

друг к другу, 

положительного 

отношения к 

детскому саду. 

-  Эмоциональный 

комфорт: 

обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего 

настроения, 

формирование у 

детей желания 

прийти в детский сад 

на следующий день. 

 

Уход детей 

домой 

 

Когда ребенок уходит домой, 

воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело 

прощается с ребенком, 

называя его по имени; 

похвалив его перед родителем, 

повышая его самооценку, 

формируя желание вновь 

прийти в детский сад. 

С родителем педагог  говорит 

о ребенке, рассказывает, как 

прошел день, сообщяет 

необходимую информацию. 

Важно, чтобы родитель был 

в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал 

себя участником 

образовательного процесса. 

 

- Попрощаться 

с каждым ребенком 

ласково 

и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась 

уверенность в том, 

в детском саду его 

любят и ждут, всегда 

ему рады. 

- Пообщаться 

с родителями, 

сообщить 

необходимую 

информацию, 

способствовать 

вовлечению 

родителей 

в образовательный 

процесс, 

формированию у них 

ощущения 

причастности к делам 

группы и  детского 

сада. 

 

-  Эмоциональный 

комфорт. 

-  Формирование 

у ребенка желания 

прийти в детский сад 

на следующий день.  

- Приобщение 

родителей 

к образовательному 

процессу. 

 -  Обеспечение 

единства 

воспитательных 

подходов в семье 

и в детском саду. 
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 Занятия  

 В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо. Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая занятий, 

где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание занятий включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития детей личностных 

качеств детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования, 

задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Познавательное 

развитие 
 Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

 Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей.  

 Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

  Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

 Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

 Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

 Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

 Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

 Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье.  

 Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
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справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

 Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

 Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Речевое развитие  Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы.  

 Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

  Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

 Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей.  

 Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного,музыкального и 

изобразительного искусства.  

 Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

 Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

 Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

 Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие  Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

  Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

 Воспитывать культуру еды. 

  Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам.  
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 Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

В процессе занятий применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные 

ситуации. 

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Образовательные ситуации 

носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных 

видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно-

побудительные игровые 

ситуации (игры- 

приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, 

приглашение к 

путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности 

посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

Продуктивная 

деятельность. 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. Игры-практикумы. 
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Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, природный мир, 

история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

 Ранняя профориентация 

 Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С 

помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к 

труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

 Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

 2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1) Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-

ценностного отношения к труду.  

2) Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан 

учебно-методический комплект для проведения занятий: планирование, картотеки 

игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации.  
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3) Чтение литературы. В ДОУ сформирована библиотека, где собраны разнообразные 

произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие 

людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают 

внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками.  

4) Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым 

играм.  

5) Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или 

иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви 

к труду. В детском саду создана картотека профессий, в которой представлены 

фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, 

отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях.  

6) Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 46 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового 

труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 

социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

7)  Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

8) Кружки. В детском саду открыты центры ранних профессиональных проб, в которых 

дети могут получить элементарные трудовые навыки и умения по определенным 

видам профессий. 

4.4.6 Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
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безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группах создаются условия, 

позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в соответствии собственными 

потребностями окружающее пространство, учитываются особенности детей посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные особенности.  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год 

4.4.7 Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
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организациями-партнерами. 

 

Город Выборг интересен своими культурными традициями, историко-

патриотическими событиями. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении 

строится с учётом активного взаимодействия с социальными институтами города: 

 

 

№п/п Организация Направления взаимодействия 

1. МБОУ «СОШ» - реализация различных проектов воспитательной 

направленности, 

- преемственность в реализации программы дошкольного 

и начального общего образования  

- создание условий для позитивной социализации детей. 

2. Дом-музей В.И. 

Ленина 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, посещение тематических игровых 

занятий с детьми, экскурсии . 

3. МБУК 

«Межпоселенческая 

детская библиотека 

МО «Выборгский 

район» 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, информационные беседы с 

дошкольниками, игровые познавательные программы в 

библиотеке; 

 - познавательные прогулки;  

- оказание помощи педагогическому коллективу и 

дошкольника в поисках информации;  

- передвижной фонд библиотеки, состоящий из 

методических пособий, детской, периодических изданий 

- пополнение и регулярный обмен новинками литературы 

и книгами по запросу 

4. МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Фаворит» 

- сотрудничество в целях совершенствования системы 

физического воспитания детей 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, 

5. МУДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности,  

- посещение тематических игровых занятий с детьми, 

экскурсии; 

-познавательные прогулки; 

6. Театр «Святая 

крепость» 

- творческое сотрудничество в целях совершенствования 

системы художественно – эстетического воспитания и 

духовного формирования детей средствами и методами 

театрального искусства 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, 

8. Отдел пропаганды 

УМВД   

- проведение тематических бесед и  практических занятий 

по теме «Безопасность дорожного движения» 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, 

9.  ГБУК Ленинградской 

области 

«Выборгский 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности,  

- посещение тематических игровых занятий с детьми, 

экскурсии ; 
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объединённый 

музей-заповедник» 

-познавательные прогулки; 

 

 

 

4.4.8 Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

 Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

 - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

 - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

 - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
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помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

 - как уровень развития коллектива, 

 - облученность и воспитанность обучающихся, 

 - характер сложившихся взаимоотношений, 

 - сплоченность группы дошкольников. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; - организационно-координационная работа 

при проведении общих воспитательных мероприятий; 

 - регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности за 

учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

 - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

 - организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 - создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований воспитанников; 
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 - организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель  

Специалисты  

-обеспечивает занятие воспитанников обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

 - организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель - 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего первоклассника. 

 

К организации и реализации воспитательного процесса возможно привлечение 

специалистов других организаций-социальных партнеров (библиотеки, театры 

,музыкальная школа, музеи и др.). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения реализации Программы воспитания 

в ДОО включает: 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОО; 

- Программа развития ДОО; 

- Образовательные программы ДОО; 

- План работы на учебный год; 

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: 

 - предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

 - событийная среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 - рукотворная 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, родителями, воспитателями. 

Детская и детско- взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: 

 педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, 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 педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 - принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 - принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 - принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия; 

 - 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. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

4.5 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-
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обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора 

на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 
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родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

4.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

ДОО самостоятельного проектирует РППС в  соответствии со ФГОС ДО, возрастной 

и гендерной специфики воспитанников. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 
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 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, учитывалась целостность образовательного 

процесса и включены необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных работников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

 

4.7 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; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

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. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) 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; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 
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6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

В ДОО созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных 

помещений: детская библиотека «Читай-ка», музей народного творчества, музей г.Выборга, 

экоферма, ЛЕГО-комната, лаборатория, шашки, центр ПДД. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Групповые 

помещения 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Индивидуальная работа. 

 Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др.  

 Групповые родительские 

собрания 

 Столы и стулья по количеству 

воспитанников 

 Игровая мебель  

 Магнитофон  

 Интерактивная доска (группа 

№1,2,3,5,6,7,8,9,13) 

 Игры, конструкторы,  игрушки , 

атрибуты для проведения игр и пр. (в 

соответствие с возрастом 

воспитанников) 

 Демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Детская литература 

 Канцелярские товары 

 Мягкие модули 

 Спортивный инвентарь 

 Набор Фрёбеля 

 Магнитно-маркерная доска 

и пр. 

Музыкальный 

зал  

 Занятия  

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Мероприятия для 

работников Учреждения 

 Стулья по количеству 

воспитанников 

 Музыкально-дидактические игры 

 Атрибуты и костюмы для танцев и 

театрализованной деятельности 

 Декорации  

 Тематические занавесы для 

проведения праздников и 

развлечений 

 Музыкальный центр, магнитофон, 

мультимедийная установка, 

ноутбук, микрофоны 

 Фортепиано , синтезатор 

 Детские музыкальные инструменты 
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 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивный  

зал 

 Занятия  

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные мероприятия и 

праздники 

 Мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ для работников 

Учреждения 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Мягкие модули для моделирования 

пространства 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врача 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

Учреждения 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры и 

холлы 

Учреждения 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения 

и  родителями. 

 Телевизор для информационно-

просветительской работы 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОО. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Выставки детского творчества 

 Тематические зоны по ранней 

профориентации дошкольников 

 Библиотека «Книжкин дом» 

 Доска «Наша гордость» 

 Центр патриотического воспитания 

 Цетр ПДД 

 Центр «Шашки» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 занятия коррекционной 

направленности 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями 

 Детские столы, стулья.  

 Раздаточный материал, игры 

различной тематики, 

диагностический и дидактический 

материал. 
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 Зона релаксации  

 Песочный стол 

 Коврограф «Ларчик» 

 Интерактивный киоск 

 Ноутбук 

 Принтер  

 Плитка сенсорный пол жидкая 

напольная 

 Комплект « Профиль психолога» 

 Набор "NEUROKIDS"(  включает 

комплект игр и пособий, 

направленных на развитие 

психических функций детей 

дошкольного возраста) 

 Мольберт прозрачный наполный 

 Звуковой модуль "Вода" 

 Магнитно- маркерная доска 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Занятия коррекционной 

направленности 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями 

 ППк 

 Детские столы, стулья.  

 Раздаточный материал, игры, 

диагностический и дидактический 

материал. 

 Интерактивный киоск 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Коврограф «Ларчик» 

Лаборатория 

«Фиксиков» 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

познавательной 

направленности 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Кружки  

 Праздники и развлечения 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук  

 МФУ 

 Интерактивная песочница 

 Микроскопы  

 Коллекции  

 Оборудование для проведения 

опытно-экспериментальной 
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 Индивидуальная работа, в 

том числе и  коррекционной 

направленности 

деятельности ( пробирки, колбы, 

весы, воронки и пр.) 

 Альбомы для фиксации результатов 

ЛЕГО комната  Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Кружки  

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа, в 

том числе и  коррекционной 

направленности 

 ЛЕГО столы 

 ЛЕГО стена 

 Детские стулья 

   Конструкторы ЛЕГО  DUPLO , 

LEGO Education ,  LEGO Classic 

 Демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Картотеки  

Площадки  

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое и спортивное 

оборудование, которое установлено 

в соответствии с возрастом детей.  

 Физкультурная площадка. 

 Спортивная площадка, 

оборудованная современным 

комплексом для проведения 

совместной деятельности с детьми 

по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

 Игровой городок 

 Лаборатория 

 Метеостанция  

 ЭКОферма 

 Шашки 

 Цветники.  

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, 

беседы с      педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

• доступ к ресурсам сети 

Интернет. 

• создание благоприятного 

психо-эмоционального климата 

Нормативные документы:  

локальные акты, регулирующие 

деятельность образовательного 

учреждения, документы, 

определяющие структуру управления 

образовательным учреждением. 

http://yabs.yandex.ru/count/HZy7qjPI1x4509S24808CQrnLbu00000E0H00aW2OBm8Q09mu86Nm0M00UE2uW680QwnfvL9a06wk8JsDvW1dFQ1Z42u0UgqryKUm05Ss06ShR8Ru06QyS8Qw05MY0BkIg02xeZQ2TW20l02jg6M_mRu0j2lYiscnhZLvG6O0_hSEw031AW32h031BW4_m7e1FdO2lW4bSS5Y0MLnmMG1R2Q5w05_DW1g0Ndj06m1UUq0RW5b_C5m0NrW1Z81Q2D1k051V050PW6ik2i-GcW1f8Fg0QI3ya6U_trRURSzG3H1ZX8VkRpKHrLsGO0001G3W000Aa7wuF4xcmypWkm1u20c3JG1mBW1uOAyGUvufhrrnlMeu080j08X8A0WSI0W8Q00U08juJj180A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiG6dyZUUk3003kUX68Ufy50DaBwuF4xcmypWle2vN71V0B1eWCgFZUlW7e32VW3GE93jeRV64oLUe_a0x0X3sO3llwr-_cdFTwe0x0X3tO3W6X3uSMsSxtK_C_sG_zIkIseExkF-0F0O0GWuAk5f0GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o10C-13___________y1W17-__________y1Y141a141eH400000003mFwWHm8Gzi141Y181a181gHAzdMbEXJWOFx4IxFAt5lAKwp_f4dCyVbg76gQHy1B___________y1Y1C5a1Dac1C2g1ECZ9VrwBImoXN04____________m7W4vVp1Q0Kb_C5g1ImcXV850JG5F___________m7O59ZSdEq5o1NuYOhd0z0LcDoSxGNO5S6AzkoZZxpyO_0LmOhsxAEFlFnZ?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&etext=2202.6tST8DBDekxB5RYEwBX-guXG7t2aRnzjqTyeGud-n-96am90eXhpdG9uZXh6a3lx.82c9dde4a6789da380890b509c2bfa62d5ed1d27
http://yabs.yandex.ru/count/HZy7qjPI1x4509S24808CQrnLbu00000E0H00aW2OBm8Q09mu86Nm0M00UE2uW680QwnfvL9a06wk8JsDvW1dFQ1Z42u0UgqryKUm05Ss06ShR8Ru06QyS8Qw05MY0BkIg02xeZQ2TW20l02jg6M_mRu0j2lYiscnhZLvG6O0_hSEw031AW32h031BW4_m7e1FdO2lW4bSS5Y0MLnmMG1R2Q5w05_DW1g0Ndj06m1UUq0RW5b_C5m0NrW1Z81Q2D1k051V050PW6ik2i-GcW1f8Fg0QI3ya6U_trRURSzG3H1ZX8VkRpKHrLsGO0001G3W000Aa7wuF4xcmypWkm1u20c3JG1mBW1uOAyGUvufhrrnlMeu080j08X8A0WSI0W8Q00U08juJj180A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOgWiG6dyZUUk3003kUX68Ufy50DaBwuF4xcmypWle2vN71V0B1eWCgFZUlW7e32VW3GE93jeRV64oLUe_a0x0X3sO3llwr-_cdFTwe0x0X3tO3W6X3uSMsSxtK_C_sG_zIkIseExkF-0F0O0GWuAk5f0GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o10C-13___________y1W17-__________y1Y141a141eH400000003mFwWHm8Gzi141Y181a181gHAzdMbEXJWOFx4IxFAt5lAKwp_f4dCyVbg76gQHy1B___________y1Y1C5a1Dac1C2g1ECZ9VrwBImoXN04____________m7W4vVp1Q0Kb_C5g1ImcXV850JG5F___________m7O59ZSdEq5o1NuYOhd0z0LcDoSxGNO5S6AzkoZZxpyO_0LmOhsxAEFlFnZ?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE&etext=2202.6tST8DBDekxB5RYEwBX-guXG7t2aRnzjqTyeGud-n-96am90eXhpdG9uZXh6a3lx.82c9dde4a6789da380890b509c2bfa62d5ed1d27
https://market.yandex.ru/product--konstruktor-lego-education-wedo-2-0-dopolnitelnyi-nabor-2000715/1806587230?show-uid=15827236725525885771816001&nid=59749&lr=969&text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BD&context=search
https://market.yandex.ru/product--konstruktor-lego-education-wedo-2-0-dopolnitelnyi-nabor-2000715/1806587230?hid=10470548&nid=59749&clid=698
https://market.yandex.ru/product--konstruktor-lego-education-wedo-2-0-dopolnitelnyi-nabor-2000715/1806587230?hid=10470548&nid=59749&clid=698
https://market.yandex.ru/product--konstruktor-lego-classic-10698-bolshaia-korobka-tvorcheskikh-kirpichikov/12176890?show-uid=15827236725525885771816002&nid=59749&lr=969&text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BD&context=search
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Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга ее 

для работников детского сада 

и родителей; 

• развитие профессионального 

уровня педагогов; 

• просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями          по вопросам 

воспитания и развития детей 

 

Методический 

кабинет 

 Оказание методической 

помощи педагогам. 

 Оказание консультативной 

и методической помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей. Создание 

методического комплекса к 

реализуемым программам 

 Методическая и  педагогическая 

литература, 

 периодические издания,  

 пособия для занятий,  

 материалы для консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 

круглых столов и родительских 

собраний, 

 демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми,  

 иллюстративный материал, 

информационные стенды. 

Пищеблок Приготовление пищи Все оборудование в пищеблоке в 

рабочем состоянии, промаркировано, 

соответствует санитарно-

гигиеническим и техническим 

требованиям. Достаточно инвентаря и 

посуды для приготовления пищи. 

Прачечная Для стирки белья Стиральная машина, сушилка, 
столы для глажки. 

Детский сад полностью 

укомплектован постельным бельем, 

полотенцами 
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материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 

содержания и повышения качества ДО. 

 

4.8 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает 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 устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F89C54201568297403FBD41E2FF28160228D26502A85CFCA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1 - 3 года  

4 - 7 лет 

12 часов  

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 1 - 3 года 3 часа 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D2655228CC3CB78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F99A542F1568297403FBD41E2FF28160228D26502A85C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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не менее  4 - 7 лет  2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник (с 

включением блюд ужина и с 

распределением калорийности 

суточного рациона 30%) 
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Примерный режим пребывания воспитанников (режим дня) на холодный период времени 

 

Примерный режим пребывания воспитанников (режим дня) на тёплый период времени 

Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников, индивидуальная работа,  беседа с родителями о состоянии здоровья 

ребёнка 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на улице  (создание  бодрого, жизнерадостного настроения) (на 

улице) 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников, индивидуальная работа 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков), завтрак (обучение 

культуре еды), дежурство 

08.10-08.40 08.10- 08.40 08.10-08.40 08.10-08.30  08.10-08.30  

Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по интересам 

воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к занятиям, утренний круг 

08.40-09.00  08.40-09.00 08.40-09.00 08.30-09.00  08.30-09.00  

Занятия  09.00-09.25 09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.50 

Второй завтрак (обучение культуре еды) 09.35-09.45 09.40-10.00 09.50-10.00  10.00-10.10  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания), прогулка  (игры, двигательная 

активность, наблюдения, труд, индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная 

деятельность воспитанников) Возвращение с прогулки   

09.45-11.40 10.00-12.00 10.00-12.00 10.10-12.00  10.50-12.00 

Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков), обед (обучение 

правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды), дежурство 

11.40-12.20  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания), чтение перед сном, дневной сон: 

создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

12.20-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки 

здоровья) 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам воспитанников), чтение 

художественной литературы, кружки, досуг, развлечения, занятия (по расписанию), 

коррекционный час (по заданию учителя-логопеда), вечерний круг 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.15 15.45-16.15 

Подготовка к полднику (воспитание культурно-гигиенических навыков), уплотненный 

полдник (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды) 

16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 16.15-16.35 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания), прогулка (двигательная 

активность, наблюдения, игры, самостоятельная деятельность воспитанников) 

16.25-19.00  16.20-19.00  16.20-19.00  16.35-19.00  16.35-19.00 

Уход воспитанников домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00  



121 

 

Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков),завтрак (обучение 

культуре еды), дежурство 

08.10-08.40 08.10- 08.40 08.10-08.40 08.10-08.40  08.10-08.40  

Самостоятельная деятельность воспитанников,  совместная деятельность, игры 

(дидактические,  сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по 

интересам воспитанников), чтение художественной литературы  

08.40-9.35  08.40-09.00  08.40-09.00  08.40-09.00  08.40-09.00  

Второй завтрак  09.35-09.45 09.45-10.00 09.50-10.00  10.00-10.10  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания), прогулка  (игры, 

двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная работа с воспитанниками, 

самостоятельная деятельность воспитанников), воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки  (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие 

процедуры самостоятельная деятельность воспитанников  

09.45-11.20  09.00-12.00  09.00-12.00  09.00-12.00  09.00-12.00  

Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков), обед (обучение 

правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды), дежурство 

11.20-11.50  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания),чтение перед сном, дневной сон 

(создание тихой, благоприятной обстановки для сна) 

Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки 

здоровья, обучение навыкам самообслуживания) 

11.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам воспитанников), 

чтение художественной литературы  ( по возможности на улице) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику (воспитание культурно-гигиенических навыков), уплотненный 

полдник (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды) 

16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.35 16.00-16.40 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания),прогулка (двигательная 

активность, наблюдения, игры, самостоятельная деятельность воспитанников, 

индивидуальная работа с воспитанниками, воздушные и солнечные процедуры) 

16.25-19.00  16.30-19.00  16.35-19.00  16.40-19.00  16.45-19.00 

Уход воспитанников домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 соблюдаются 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 мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей.; 

 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. 

 

4.9 Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Праздник 

(событие) 

Краткая информационная 
справка 

Дата  

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприят

ия 

Ответственный  

День знаний 1 сентября- настоящий 

праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или 

высших учебных заведениях. 

С 1984 года он официально 

учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с 

букетами цветов, первым 

звонком, торжественной 
линейкой - праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Развлечение , 

экскурсия в 

школу  

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F89C54201568297403FBD41E2FF28160228D26502A87C3CE78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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Неделя 
безопасности 

«Грамотный пешеход» 2-я неделя 
сентября 

Спортивный 
праздник 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 
групп 

Между

народн

ый день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - 

важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, 

музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше 

ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. 

Официальный статус 

международного праздника День 

красоты получил в 1995 году 

3-я неделя 
сентября 

выставка 

«Красота в 

жизни, 

природе и 

искусстве»: 

коллективно

е 

представлен

ие 

экспонатов 

(осенний 

букет, 

поделки из 

природного 

материала и 

т. п.); 

Воспитатели 

групп 

Дни 

финансо

вой 

грамотн

ости 

(старши

й 

дошколь

ный 

возраст) 

По инициативе Центрального 
Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в 
Российской Федерации 
проводятся Дни финансовой 
грамотности, в рамках которых 
рекомендуется организовать 
посещение финансовых 
организаций (банков, страховых 
компаний, пенсионных фондов, 
фондовых бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми 

в сфере бизнеса и финансов, а 

также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

3-я неделя 
сентября 

НОД, 

викторины, 

игры на ИД, 

чтение 

художествен

ной 

литературы, 

самостоятел

ьная 

покупка в 

магазине 

(под 

контролем 

родителей) 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их 

4-я неделя 
сентября 

выставка 

детских 

работ, 

праздничны

й концерт 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 
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последующие благополучие и 

успешность. 

Между

народн

ый день 

музыки 

По образному выражению 

русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык 

души». По решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают 

праздник большими 

концертными 

программами, а 
художественные 
коллективы открывают 
новый концертный сезон 

1 -я неделя 
октября 

музыкальная 

викторина; 

знакомство с 

муз. 

инструмента

ми 

Музыкальны

е 

руководител

и 

Всемирный 
день животных 

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, 

но мы всё равно называем их 

своими 

«меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать внимание 

людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день 

животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя 
октября 

экскурсия 

в зоопарк 

с 

родителя

ми; 

выставка 

рисунков 

(фотографий

) домашних 

животных; 

виктор

ина «В 

мире 

животн

ых» 

Воспитател

и групп 

Международн
ый день врача 

«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению 

другим людям. 

Высшей наградой любого 

врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была 

создана международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая людям 

более чем в 80 странах мира, 

когда в результате бедствий их 

жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя 
октября 

спортивно-
музыкально
е 
развлечение 
(основы 
ЗОЖ); 
экскурсия в 

поликлиник
у с 
родителями; 
беседа с 
врачом 

Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальны

е 

руководител

и 
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День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из 

самых важных дат российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-

город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала 
символом подлинного 
народного единения 

1 -я неделя 
ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры 

народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённы

х 

(национальн

ому 

костюму, 

природе 

России и т. 

п.) 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели групп 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 2-я неделя 

ноября 

развлечения Музыкальны
е 
руководител
и 

Всемирный 

день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, 

что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух 

братьев- американцев 

Маккомак, отправивших во все 

концы мира письма, в которых 

были просто радушные 

приветствия, и просьба 

поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. 

Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда 

правительства разных 

государств конфликтуют, 

простым людям всегда хочется 

добра, общения, радостных 

эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя 
ноября 

вручение 
приветствен
ных 
открыток, 
изготовленн
ых руками 

детей, 
родителям 
(детям 
соседней 
группы, 
соседнего 
детского 
сада и т. п.) 

Воспитател

и групп 

День матери Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, 

4-я неделя 
ноября 

конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке 

моей это 

поздравлень

е...»; 

выставки 

рисунков 

Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальны

е 

руководител

и 

Воспитатели 

групп 
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мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 
5 или 55 лет, может особо 
выразить благодарность своей 
маме 

(«Моя 

мама»); 

спортивный 

конкурс (с 

участием 

мам); 

концерт для 
мамы 

Международн

ый день                                                                     

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского 

языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» 

инвалидов весьма относительна. 

Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, 

что подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские 

игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен 

на привлечение 

внимания мирового 

сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их 

прав и благополучия 

1-я неделя 
декабря 

письма-

открытки 

для детей. 

Воспитател

и групп 

Всемирный 
день футбола 

Первое упоминание о футболе 

как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских 

источниках, датируемых 

вторым тысячелетием до 

нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским 
воинам поддерживать 
хорошую физическую 
форму. 

10 декабря - спортивный 
праздник 

«Школа 

мяча» 

Инструктор 

по  ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный 
праздник на Земле! В России 
указ о праздновании Нового года 
1 января был подписан Петром I. 
Так, летоисчисление «от 
Сотворения мира» сменилось 
летоисчислением «от Рождества 
Христова». Непременными 
приметами российского Нового 
года являются украшенные 

3 - 4-я неделя 
декабря 

новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмиро

ванный бал 

Музыкальные 

руководители 
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 расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой 

кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

   

Всемирный 
день 
«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это 

одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому 

человеку, говорящему на русском 

языке, известно его 

происхождение - сокращённое от 

«Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, 
чтобы «спасибо было 
сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя 
января 

- 

неделя 

вежлив

ости и 

добра 

Воспитател

и групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День 
полного снятия блокады 
Ленинграда. 27 января - 

День воинской славы 
России. 

27 января Презента

ции, 

стенды, 

беседы 

Воспитател

и групп 

День доброты Международный праздник День 

доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое качество всегда 

высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их 

наиболее характерных черт 

российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый человек - 

1-я неделя 
февраля 

- 

подведение 

итогов 

недели 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 
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тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор 

между 

Добром и Злом. Чтобы 
стать добрым, надо как 
можно больше и чаще 
делать добрые дела. 

Между

народн

ый день 

родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. 

В России родными языками 
являются русский, 

2-я неделя 
февраля 

фольклорны
й праздник; 
конкурс 
чтецов, 
конкурс на 
лучшую 
загадку, 

сочинённу
ю 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

 татарский, марийский, 

башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего 

более 100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

провозглашённый 

ЮНЕСКО 

официальным 

праздником в феврале 

2000 года, призван 

содействовать 

языковому и 

культурному 

разнообразию мира 

 детьми, и 

др.; 

дидактиче

ская игра 

(викторин

а) «Скажи 

правильно

», 

«Подбери 

рифму» и 

др. 

 

День 
защитника 
отечества 

 

 

Главными защитниками 

Отечества исторически являлись 

и являются до сих пор мужчины. 

В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник 

- День защитника Отечества 

(ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и 

Военно- морского флота). 

Женское население России 

воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

4-я неделя 
февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием 

пап) 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
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Масленица Историю Масленицы для детей 

лучше начать 

рассказывать с истоков древних 

традиций. Раньше праздник 

отмечался именно в день 

весеннего равноденствия. 

Праздник ознаменовывался 

проводами зимы, прославлением 

солнца, атрибутом которого стал 

считаться круглый блин. 

4-я неделя 
февраля 

развлечение Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Междунаро

дный 

женский           

день 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных 

стран мира. В современной 

России празднование 

Международного женского дня 

проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я неделя 
марта 

-

утренник

, 

посвящён

ный 

Междуна

родному 

женскому 

дню; 

выставка 

поделок, 

изготовле

нных 

совместн

о с 

мамами; 

выставка 

рисунков 

(«Моя 

мама», 

«Моя 

бабушка»
, 
«Любима
я 
сестрёнк
а») 

Музыкальны

е 

руководител

и 

Всемирны

й день 

Земли и 

Всемирны

й день 

водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный день 

Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день 

в разных странах звучит Колокол 

Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. 

Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной 

2 -я неделя 
марта 

Праздник; 

эксперимен
тирование 
(с водой и 
землёй); 
праздник 
«Да 
здравствует 
вода!»; 
дидактичес
кая игра 
(викторина) 

«Наш дом - 
Земля» 

Воспитател

и групп 
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деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого 

человека в 

отдельности - всеми 
возможными способами беречь 
пресную воду 

Международн
ый день 

Международный день театра 
учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития 
международного 

творческого театрального 
сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, 
которое 

начинается, как правило, в 
дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 
посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя 
память бережно 

хранит многие годы как самые 
яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя 
марта 

- сюжетно-
ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализова
нных 

представлени
й 

-выставка 
декораций 

(атрибутов) к 

театрализова
нному 

представлени
ю; 

-посещение 
театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

театра Групп 

 Музыкальные 

 руководители 

  

 

  

  

  

   

   

Международн
ый день птиц 

  

Международный день птиц - 
праздник, близкий 

сердцу любого человека. 
Праздник с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала 
возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его главная 
цель - сохранение 

диких птиц, потому что мировое 
сообщество, к 

сожалению, располагает фактами 
варварского 

отношения к птицам Доброй 
традицией праздника 

является изготовление и 
развешивание «птичьих 

1 -я неделя 
апреля 

выставка 
«Птицы 

мира», 
«Птицы 
России» 

(лепка, 
рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 
зоопарк, лес 

(с 
родителями); 

развлечение 
«Птичьи 

голоса», 
«Птичья 

Воспитатели 

групп 
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домиков» в ожидании прилёта 
пернатых 

столовая» 

развешивание 

кормушек 
для птиц 

Международн
ый день 

В день рождения великого 
сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году 
весь мир начал 

отмечать Международный день 
детской книги. 

Адресовать именно детям свои 
произведения 

зарубежные писатели и поэты 
начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. 
Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. 
Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, 
А.Барто и др. - золотой 

фонд российской детской книги. 

2-я неделя 
апреля 

выставка 
книг, 

изготовленны
х руками 

детей (с 
помощью 

воспитателей
, 

родителей); 

экскурсия в 
библиотеку. 

Воспитатели 

детской книги групп 

  

  

  

  

   

   

Всемирный 
день здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», 
«Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, 

болезни одной страны через 

некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром 

3-я неделя 
апреля 

- спортивный 
праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. 
Во всемирную 

историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года 

12 апреля просмотр 
видеофильма 

(о космосе, 

космическ

их 

явлениях) 

сюжетно-

Воспитатели 

групп 
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российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. В 

настоящее время небольшое 

количество стран может 

гордиться своими успехами в 

этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

ролевая 

игра 

«Космонавт

ы», «Косми- 

ческий 

корабль»; 

конструиров

ание ракеты, 

презентации

, НОД на 

ИД 

Праздник 
весны и труда 

У Праздника весны и труда 
богатая история. Когда- 

то он назывался Днём труда, 

потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих 

десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный 

день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и 

труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя 
апреля 

Субботник, 
«трудовой 

десант» 

(уборка 

территори

и); 

природоох

ранная 

(экологиче

ская) 

акция; 

музыкальн

ое 

развлечени

е «Весна 

красна»; 

беседа о 

профессия

х 

Воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы 
Красной Армии и советского 
народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. 

В День Победы во многих 

городах России проводятся 

военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится 

организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, 

в крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки. В 2010  году 

широкое распространение 

получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный 

полк». 

1 -я неделя 
мая 

Беседы, 
просмотр 

видеофильма
, 

возложение 

цветов к 

памятника

м 

погибших, 

участие в 

акции 

«Бессмертн

ый полк», 

конкурс 

чтецов, 

музыкальн

ые 

Воспитатели 

Групп, 

музыкальны

е 

руководител

и. 
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композиции

. 

День музеев Международный день музеев 
празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев своя 

тема, и Международный совет 

музеев всегда делает обзор 

связанных с данной темой 

мероприятий, делая их 

доступными для всех. 

Первые официальные 

празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и 

Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с 

этого периода начинается 

активное просвещение 

населения. 

3-я неделя 
мая 

посещение 
музея; 

развлечение 

«В гостях у 

старинных 

вещей» 

Музыкальные 

руководител

и 

Воспитател

и групп 

Выпуск детей 
в школу 

 4-я неделя 
мая 

Выпускной 
бал 

Музыкальный 

руководител

ь 

Воспитател

и групп 

Международн
ый день 

защиты детей 

Первое празднование 
Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В 

нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего 

надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи 

и поддержки общества 

1 июня - беседа о 
правах детей 

в нашей 

стране; - 

ярмарка; 

-

развлечение

, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский 
день России 

6 июня 1799 года родился А.С. 
Пушкин. В день 

рождения А. С.Пушкина и в его 
честь в течение многих 
десятилетий проводились 
праздники поэзии, с 1997 года 
(200-летнего юбилея поэта) 
празднуется Пушкинский день 
России 

1-я неделя 
июня 

конкурс 
чтецов, 
выставка 

рисунков 

«Сказки 
Пушкина
»; 
музыкаль
но- 
театрализ
ованное 

Воспитатели 
групп, 
музыкальный 
руководитель 
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представл
ение 
«Луко- 
морье» 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, 
Государство 

Российское, Российская империя, 

Союз Советских 

Социалистических Республик - 

так назывались в разные времена 

государства, на территории 

которых расположена Российская 

Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного 

на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех 

народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в 

будущее россиян 

3-я неделя 
июня 

См. «День 
народного 

единства» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международн
ый день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с 
тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные 

на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по 

себе. 

Международный день 

друзей - праздник- 

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя 
июня 

конкурс 
плакатов 

«Дружат 

дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбом

а группы 

«Наши 

дружные 

ребята»; 

досуг 
«Дружба 
верная...» 
(по мотивам 
художестве
нных и 
музыкальн
ых 

произведен
ий) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

Всероссийски
й день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, 
получивший название 

«День семьи, любви и 

верности», впервые прошёл 8 

июля 2008 года. Его 

2-я неделя 
июля 

Изготовление 
рисунков и 
поздравлений 
родителям 

Воспитатели 

групп 
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организатором стал Фонд 

социально-культурных 

инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно. 

День 
рисования на 
асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки 
мелками на асфальте и играть в 
нарисованные игры. Дети могут 

играть на асфальтовых дорожках 

и  тротуарах, одновременно 

проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя 
июля 

Рисунки на 
тему "Лето" 

или 
"Детство" 

Воспитатели 

групп 

Международн
ый день 

Международный день светофора 
ежегодно отмечается 5 августа - в 
день, когда был установлен 

первый электрический светофор, 
предшественник современных 
устройств. Компактный 

автоматический регулировщик 
дорожного движения 

В городах — светофор избавил 
человечество от необходимости 
постоянно дежурить на сложных  

перекрестках дорог. 

1-я неделя 
августа 

Игровые 
соревнования 
с 

заданиями по 
ПДД 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования
, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

светофора 

 

 

 

 

   

   

День 

Государственн

ого флага                                     

Российской 

Федерации 

День Государственного флага 
Российской Федерации 

— один из официально 
установленных праздников 
России; установлен в 1994 году 
указом президента Российской 
Федерации и отмечается 22 
августа. Посвящён 
возрождённому флагу 
Российской Федерации — 
России — «национальному 
триколору». 

22 августа 
  

«Прощание с 
летом. Краски 

 4-я неделя 
августа 

Музыкальное Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

лета» развлечение 
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4.10 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

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: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

4.11. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Главная задача педагога ДОО при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы 

организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение 

пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

         Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения. 

Примерный перечень центров активности в групповых помещениях Учреждении 

 №  Центры активности   Комментарий  

1 Центр для сюжетно-ролевых игр  

 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 
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2 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить  и местом отдыха.  

3 Центр (уголок) музыки  

4 Центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

5 Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить.  
6 Центр конструирования 

из деталей (среднего и мелкого 

размера 

7 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить 
8 Центр математики 

9 центр науки и естествознания 

10 Центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить 
11 Литературный центр (книжный 

уголок) 

12  Место для отдыха 

13 Уголок уединения  Организовывается в любом тихом уголке на 1–

2 человек. 

14 Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной 

комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач 

программы.  

15 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

16 Место для группового сбора Обычно эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный центр  17 Место для проведения групповых 

занятий 

18 Место для приема пищи (детское 

«кафе») 

 

Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Учебный план составлен на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №  273-ФЗ  от 

29.12. 2012г (с дополнениями и изменениями) 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62296) 
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4.  Лицензии с приложениями на право ведения образовательной деятельности от 

06.07.2015г.    № 072-15. 

5. Устава  МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 31.03.2021 года № 1138 

6. Реализуемых образовательных программ  

 

           Инвариантная часть учебного плана состоит из пяти образовательных областей: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое, 

которые интегрируются в процессе образовательной деятельности (занятий) ,совместной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей в специально 

организованной развивающей предметно-пространственной среде. 

            Количество занятий в неделю для каждой возрастной группы соответствует дневной 

суммарной образовательной нагрузке и не превышает санитарных норм.  

 В середине занятий статического характера проводится физкультиминутка, 

продолжительность перерывов между занятиями  не менее 10 минут. 

Чтение художественной литературы проводится  в первой и во второй половине дня 

в совместной деятельности педагога и детей  во всех группах. 

Познавательно - исследовательская деятельность в младших - подготовительных к 

школе группах проводится ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей 

и самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня. 

Конструктивно-модельная деятельность в младшей - подготовительной к школе 

группах проводится 1 раз в 2 недели в рамках совместной деятельности педагога и детей в 

различных видах деятельности. 

* Одно занятие по физической культуре в группах раннего - среднего возраста проводится 

на прогулке в форме игровой двигательной деятельности; в группах старшего возраста в 

форме подвижных и спортивных игр, эстафет, соревнований 

Реализация вариативной части учебного плана проходит через организацию 

совместной деятельности педагога и детей во второй половине дня. 
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Речевое 

развити

е  

Развитие речи 2\16 2\20 1\15 1\20 2/50 2/50 2/50 2\60 2\60 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей в первой и второй половине дня 

Познава

тельное 

развити

е 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1\8 1\10 1\15 1\20 1\25 1\25 1\25 1\30 1\30 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

2\16 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей  

и самостоятельной деятельности детей  

в первой и второй половине дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1\15 1\20 1\25 1\25 1\25 2\60 2\60 
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Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня Труд  

Формирование 

основ безопасности 

Развитие общения 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развити

е 

Рисование  - 1\10 1\15 1\20 1\25 1\25 1\25 1\30 1\30 

Лепка  - 1\10 

1 раз в 

две 

недели 

1\15 

1 раз в 

две 

недели 

1\20 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\30 

1 раз в две 

недели 

1\30 

1 раз в две 

недели 

Аппликация  

- - 

1\15 

1 раз в 

две 

недели 

1\20 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\25 

1 раз в 

две 

недели 

1\30 

1 раз в две 

недели 

1\30 

1 раз в две 

недели 

Музыка 2\20 2\20 2\30 2\40 2\50 2\50 2\50 2\60 2\60 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1\8  

 

1\10 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 2 недели в рамках совместной деятельности педагога и детей в различных 

видах деятельности 
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Физичес

кое 

развити

е 

Физическая 

культура 
2\20 2\20 2\30 2\40 2/50 2/50 2/50 2\60 2\60 

Физическая 

культура на 

воздухе* 

- 1/10 1/15 1/20 
1/25 

 

1/25 

 

1/25 

 

1/30 

 

1/30 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Занятие  коррекционной 

направленности (фронтальные) 

- - - - - 2/50 - - 2\60 

- 

Ежедневно в форме 

индивидуальных\подгрупповых занятий в 

соответствие с ИОМ 

Итого 10 10 10 10 11 13 11 12 14 

 
1 ч. 

28 мин. 

1 ч. 

40 мин. 

2 ч. 

30 мин. 

3 ч.  

20 мин. 

4ч. 

35 мин. 

5ч. 

25 мин. 

 

4 ч. 

35 мин. 

 

6 ч. 00 мин. 

 

7 ч. 00 мин. 

 



 

 

Календарный учебный график 

      
  Режим работы дошкольного образовательного учреждения:                                                                                     

с 7.00 до 19.00 часов при пятидневной  рабочей неделе (в соответствии с Уставом МБДОУ 

«Детский сад №16 г. Выборга») 

Перечень  реализуемых   образовательных  программ: 

7. - Образовательная  программа дошкольного образования   МБДОУ «Детский сад №16 г. 

Выборга» Срок реализации- 6 лет 

8. - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» Срок освоения  3 года 

 Продолжительность    учебного   года: 

с  01 сентября  по 31 августа 

Каникулы:  

Зимние каникулы  проводятся   в  середине  года  в  январе   

Летние каникулы   в период приостановки функционирования Учреждения на проведение 

ремонтных работ 

Количество  учебных  недель:  
 не менее 36 недель  

Нерабочие праздничные   дни  в  течение  учебного   года: 

  4 ноября — День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

программы дошкольного образования:  

Первые две недели сентября 

Последние две недели апреля 

 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР  

Первый блок  

 с 08.00 до 09.00 часов 

совместная деятельность педагога с ребенком; 

индивидуальная работа учителя – логопеда с ребёнком; 

свободная самостоятельная деятельность детей.  

Второй блок  

с 09.00 до 11.00 часов 

с 11.00 до 12.30 часов 

Непрерывная  образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий 

 

 

с 11.00 до 12.30 часов 

совместная деятельность педагога с ребенком; 

коррекционная, развивающая деятельность детей с 

педагогами, осуществляющими образовательный процесс;  

индивидуальная работа учителя – логопеда с ребёнком; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Третий блок  

 с 15.00 до 19.00 часов 

 

коррекционная, развивающая деятельность детей с 

педагогами, осуществляющими образовательный процесс;  

самостоятельная деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем. 
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Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа.  

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику.  

 

 

4.9.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

           Коррекционно-образовательный процесс осуществляется в тесном контакте с 

родителями воспитанников. 

Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

           

Задачи, которые поставлены перед коллективом Учреждения, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 развитие родительской грамотности, позволяющей адекватно воспринимать ребёнка 

с речевой патологией; 

 оказание посильной помощи в  преодолении речевых трудностей у детей с речевой 

патологией; 

 вовлечение родителей в обсуждении и принятии решений содержания 

образовательных программ, сделав воспитание ребенка в семье и детском саду более 

последовательным и эффективным. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов с родителями воспитанников 

Работа с семьями воспитанников с речевыми нарушениями строится по следующим 

направлениям: 

 информационно-аналитическое;  

 образовательное;  

 наглядно - информационное;  

 досуговое. 

Содержание  Основные задачи Формы 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Информирование родителей об 

особенностях различных  возрастных 

периодов. 

Стимулирование интереса к 

сотрудничеству в воспитании и 

развитии детей. 

Повысить грамотность родителей в 

области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и 

желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка. 

Помочь родителям выработать 

уверенный и спокойный стиль  

воспитания, чтобы для ребенка создать 

комфортность и защищенность в семье. 

Семинары,  

открытые занятия, 

 конференции,  

педагогические советы,  

тематические родительские 

собрания,  

консультации, 

 индивидуальные беседы,  

наглядная информация на 

сайте учреждения,  «Советы 

педагогов и специалистов» 

день открытых дверей, 

«Речевичок» - газета для 

родителей 

Включение 

родителей в 

деятельность 

ДОУ 

Воспитать у родителей привычки 

интересоваться  у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах 

деятельности, обращаться за помощью 

в вопросах коррекции и воспитания. 

Установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Создавать  условия для включения 

родителей в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью ДОУ. 

анкетирование,  

совместные мероприятия, 

соревнования,  

викторины, конкурсы, 

участие родителей в НОД, 

праздники, 

круглые столы,  

индивидуальные и 

подгрупповые  консультации 

специалистов,  

мастер-классы. 

Обучение 

родителей 

практическим 

навыкам 

Оптимизация детско-родительских 

отношений.  

Помощь родителям в приобретении 

практических знаний и умений в 

воспитании и общении с собственными 

детьми.  

Формировать у родителей навыки 

наблюдения за ребенком и умения 

делать правильные  выводы из этих 

наблюдений. 

«Семейная гостиная», 

тренинги,  мастер-классы, 

совместная деятельность 

взрослых и детей, досуги, 

консультации, консультации 

онлайн. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

6.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

ДОО самостоятельного проектирует РППС в  соответствии со ФГОС ДО, возрастной 

и гендерной специфики воспитанников. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

• возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

• требованиям ФГОС ДО; 

• образовательной программе ДОО; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

• требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, учитывалась целостность образовательного 

процесса и включены необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных работников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
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Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

 

6.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Перечень диагностических методик 
1. С.Е. Большакова «Логопедическое обследование ребенка», Российская Академия 

образования. Ассоциация «Профессиональное образование», М., 1995. 

2. Г.А. Волкова «Психолого-логопедическое исследование детей с нарушением речи - 

различные формы речевой патологии»,  Издательство: СПб.: КАРО, 2007 

3. В.С. Володина Альбом по развитию речи.- М.:ЗАО « РОСМЭН-ПРЕСС» , 2012. 

4. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет» 

(Стимульный материал для логопедического обследования), Издательство: 

«Сфера»  2005. 

5. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения психолого – 

педагогического обследования детей», М.: ВЛАДОС, 2008. 

6. О.Б. Иншакова , Альбом для логопеда. 2-ое издание , исправленное и дополненное. 

– М.: гуманитар.изд. ВЛАДОС 2011. 

7. Н.В.Серебрякова, Л.С.Соломаха. Схема обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи // Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения.  

СПб., 2003. 

 

               

Примерный перечень игр и упражнений по профилактике речевых нарушений с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

Подготовительный этап 

Настольно-печатные игры «Домино», «Лото малышам», «Найди лишнее», «Найди 

такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные 

кубики», «Чудесный мешочек» и др. 

Музыкально-

дидактические и 

музыкально-ритмические 

игры и упражнения 

«Заинька, выходи»  (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» 

(муз. В. Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.), «Солнышко 

и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто) и др. 

Игры и упражнения для 

формирования слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти 

«Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 

величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», «Лото 

малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди 

погремушку», «Подбери пару», «Поручение», «Почини 

коврик», «Принеси и покажи», «Приходите на лужок», 

«Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по 

местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в домике живет», 

«Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», 

«Цветные шары», «Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что 

делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что 

изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», 

«Шесть картинок» и др.   

Игры и упражнения на 

вызывание речевого 

подражания 

«Волшебный сундучок», «Детский сад», «Кормление 

куклы», «Кто как кричит?», «Кто пришел в гости», «Мамины 

помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», 

«Построим дом», «Праздник елки», «Прятки», «Репка», «У 
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бабушки в деревне», «Угощаем куклу», «Узнай игрушку», 

«Цирк», «Экскурсия» и др. 

Игры и упражнения для 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики 

«Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», 

«Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и 

лиса», «Самолеты», «Улитка», «Человечек», игры - потешки 

(«Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др. 

Конструктивные игры «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным 

конструктором», «Игры с кубиками», «Построим башню», 

«Спрячь матрешку в домик» и др. 

 Игры и упражнения с 

бытовыми предметами 

 

«Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и 

ложки» и др. 

Игры и упражнения с 

природными материалами 

«Игра с уточками в тазу», «Печем куличи», «Разноцветные 

колобки» и др.   

Основной этап 

Настольно-печатные игры «Два медведя», «День рождения», «Игрушки», «Командир», 

«Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Магазин», 

«Найди свою картинку», «Наряди елку», «Непослушные 

игрушки», «Одеваем куклу», «Один — много», «Передай 

флажок», «Подарки», «Подскажи словечко», «Поручение», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Репка», «Семья», «Скажи 

ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем 

куклу», «Чего нет?», «Что у вас?», «Экскурсия», настольно-

печатные игры по типу настольного лото и др. 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

фонетической стороны 

речи 

 «Бим и Бом», «Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустный», 

«Недовольный медвежонок», «Почемучка», «Хоровод», 

«Царевна Несмеяна» и др. 

Игры и упражнения для 

воспитания общих 

речевых навыков 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо 

— громко», «Укладываем куклу спать» и др.   

 

 

                                                                       

Примерный перечень игр и упражнений для логопедической работы 

Первый  год обучения. 

Подготовительный этап 

Игры и упражнения для 

формирования 

произвольного слухового 

и зрительного 

восприятия, развития 

внимания и памяти, 

зрительно- 

пространственных 

представлений 

«Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришёл», 

«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О 

чем говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том 

же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «Угадай - ка» (сколько раз позвала 

курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-

семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 

досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что 

изменилось?», «Чья это конура?» и т.д. 

Игры и упражнения для 

формирования 

кинестетической и  

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на 
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кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики 

столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Солнечные 

лучи», «Флажок», «Человечек», специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков), специальные игровые 

комплексы с массажным мячом (для различных лексических 

тем). 

Игры и упражнения для 

формирования 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

«Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где 

живет», «Назови одним словом», «Найди такое же 

количество точек», «Неподходящая картинка», «По грибы», 

«Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси 

такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», 

«Сравни: чем отличаются?», «Сравни: чем похожи?», 

 «Что нарисовано?»   

Основной этап 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

фонетического,  лексико-

грамматического строя 

речи, развития связного 

высказывания: 

«Будь внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», 

«Гости», «День рождения», «Добавь слово», «Дюймовочка», 

«Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», 

«Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», 

«Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», 

«Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один 

— одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на 

вопросы», «Отгадай - ка», «Повар», «Подбери слова», 

«Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги 

Незнайке», «Правильно ли я сказал?», «Продолжи», 

«Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», 

«Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое 

слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем 

отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала 

почта» и др. 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

движений  

артикуляторного 

аппарата, нарушений 

дыхательной и голосовой 

функции 

 «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», 

«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три 

медведя» и др. 

Игры и упражнения для 

формирования 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 

«Телеграфист», «Раз, два ,три - за мной повтори»  «Топни 

хлопни», «Хлопни в раз», «Радисты», «Строитель» и др.  

Игры и упражнения для 

формирования сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия. 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   
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Примерный перечень игр и игровых упражнений для логопедической работы. 

Второй   год обучения. 

Подготовительный этап 

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, зрительно- 

пространственных 

представлений: 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», 

«Кто внимательный?», «Кто где стоит?», «Кто за кем 

пришел?», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», 

«Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», 

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», 

«Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», 

«Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что 

нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», 

«Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», 

«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», 

«Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- хлоп», 

«Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков); специальные 

игровые комплексы с массажным мячом (для различных 

лексических тем). 

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование 

мыслительных операций 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано» и др. 

Игры и игровые  

упражнения на 

формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант»,  

«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые 

упражнения на 

формирование сенсорно- 

перцептивного уровня 

восприятия 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись»,  

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   
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Основной этап 

Игры и игровые 

упражнения для 

коррекции  

фонетического, лексико-

грамматического строя 

речи, развития связного 

высказывания: 

«Волшебник», «Волшебный поясок», «Вопрос — ответ», 

«Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор 

Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», 

«Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», 

«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает 

— ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера 

— умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди 

слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги 

Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный 

ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и 

др. 

Игры и игровые 

упражнения для 

коррекции нарушений 

движения 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», 

«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки»,  

 «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три 

медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», 

«Эхо» и др. 

Игры и игровые 

упражнения для обучения 

грамоте 

«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь 

слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 

покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний 

снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадай - 

ка», «Умные клеточки», «Учитель–ученик», «Чей улов 

больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др.   

 

 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и 

оборудованием в кабинете учителя- логопеда: 

Центр развития общих 

речевых навыков 

Центр моторного и 

конструктивного развития 

Центр сенсорного 

развития 
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Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и 

оборудованием в кабинете педагога-психолога. 

Консультативный центр Коммуникативный центр развития 

1. Зеркало настенное  

2. Зеркало для 

индивидуальной работы. 

2. Стулья для занятий

 у  зеркала и за столом 

3. Комплект зондов для  

постановки звуков, комплект 

зондов для  

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, 

ватные палочки, марлевые 

салфетки, зондозаменители, 

расширители, массажные 

напальчники. 

5.Модель ротовой полости с 

языком. 

6.Игрушка для развития 

артикуляционной моторки 

7.Стерилизатор 

5. Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для 

развития дыхания 

(свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, 

мыльные пузыри, перышки, 

сухие листочки,лепестки 

цветов и т. д.). 

натюрмортом». 

6.Игровой дидактический 

материал более подробно 

представлен в примерном 

перечне игр и упражнений на 

разных ступенях обучения 

для детей с ТНР. 

6. 7 Интерактивная доска 

7. Ноутбук  

  8. Коврограф «Ларчик» 

8.  

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, 

трафареты, печатки. 

2.«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями. 

3Массажные мячики разных 

цветов и размеров. 

4. Массажные коврики и 

дорожки. 

5. Мячи среднего размера. 

6.Малые мячи разных 

цветов. 

7. Игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки. 

8. Конструктор ЛЕГО 

1.Звучащиеигрушки 

(металлофон,пианино,сви

стки, дудочки, 

колокольчики,бубен, 

маракасы). 

2.Звучащие игрушки- 

заместители. 

3.Маленькая настольная 

ширма. 

4.Аудиозаписи «Голоса 

природы», бытовых 

шумов и пр. 

5. Занимательные 

игрушки для развития 

тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» 

с мелкими предметами. 

6. Песочный стол 
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Шкафы для методической 

литературы, пособий 

Стимулирующий материал для 

психолого- педагогического 

обследования детей  

Материал для арт-терапии 

Библиотека психологической, 

методической литературы, книги 

для детей и родителей. 

Дидактические материалы: 

картотеки для гиперактивных детей., 

игры на сплочение детского 

коллектива и т д. 

Мебель для практической деятельности (стол, 

стулья для педагога и детей) Фланеллеграф 

Игрушки, изображающие людей, животных, 

предметы быта, кукольная мебель,и пр. 

Развивающие игры 

Технические средства: 

 аудиомагнитофон с подборкой аудиоматериалов;  

ноутбук; 

интерактивная доска; 

песочный стол; 

пузырьковая колонна; 

принтер 

Мягкое ковровое покрытие, пуфики для детей, 

сухой дождь 

Ёмкости для игры с водой, песком, другим 

природным материалом, игрушки для игр с песком 

и водой. 

 Коврограф «Ларчик» 

 

 

6.6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в 

Учреждении 

Заведующий Обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу МБДОУ 

1 

Старший 

воспитатель 

Координирует работу воспитателей, разработку 

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 

Воспитатель Осуществляет обучение и воспитание детей , 

способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, индивидуализации личности ребенка 

26 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического и 

социального благополучия воспитанников. 

1 

Музыкальный 

руководитель 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности 

3 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на укрепление и сохранение физического 
психического здоровья воспитанников. 

2 
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Учитель-логопед Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на коррекцию речевых недостатков и развитие 

речи ребенка. 

5 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями. необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение 

с каждым ребенком: соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условии для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия 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 

имеющими 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 взрослым 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 детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через 

оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования  ребенка с ОВЗ, непосредственного

 вовлечения их в образовательную деятельность, и том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

          В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

         Ежегодно планируется и утверждается план по повышению квалификации 

педагогических работников. 

Педагогам предлагаются разные формы обучения : 

 лекции, семинары, вебинары, мастер-классы на платной и бесплатной основе; 

 курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения;  

 курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; 

 обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных мероприятиях, 

организуемых как на муниципальном, так и на региональном уровне 

       Фактор повышения качества образования — это создание команды. Для этого в 

Учреждении ведется работа администрации по созданию команды единомышленников, 

совместная работа всех сотрудников Учреждения (администрация, воспитатели, 

специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение 

конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для всех 
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атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению новых 

технологий и т. д.  
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 г. 

Выборга» 

(далее ДОУ) для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) 

разработана в 

соответствии: 

- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г. №30384 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

24 ноября 2022 г. № 1022,  зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 января 2023 г. регистрационный № 72149;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  (далее- Санитарные правила); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"  

- Уставом  МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 31.03.2021 года № 1138 (далее 

– Устав). 

 

В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Программа предназначена для обучения и воспитания детей   

среднего и старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее—

ТНР). 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно- 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей/комбинированной направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

 Коррекционно-развивающая  работа  для детей с ТНР в возрасте от 4 до 7 лет, 

предусматривает  полное взаимодействие и преемственность всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников и рассчитана на  3 года .  

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации. 
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Реализуемый уровень образования: дошкольное образование (в соответствии 

с лицензией). 

Форма обучения: очная. 

Форма получения образования в образовательной организации: в соответствии с 

АОП, обеспечивающей реализацию ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом: 

         2. «Программы профилактики речевого недоразвития детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения»,  авторская 

программа Т.А. Датешидзе.  Возраст: 1,5-3 лет. 
 

Характеристика особенностей  развития  и индивидуальных возможностей детей с 

нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.     

 

Характеристика особенностей  развития  и индивидуальных возможностей детей с 

ОНР 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с общим  

недоразвитием речи (ОНР) 

Специфические психолого-

педагогические особенности 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем  

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

1.Активный словарь в зачаточном 

состоянии: звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. 

2.Обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

3. Не понимает значений 

грамматических изменений слова. 

4.Фразовая речь почти полностью 

отсутствует. 

5.Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

6. Ограничена способность 

воспроизводить слоговые элементы 

слова.  

7.Звуковой анализ слова недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки 

в слове. 

1.Отсутствие общеупотребительной речи, 

речевой негативизм 

2. Ограниченный  объём внимания, памяти, 

мышления.  

 3. Недоразвитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Снижен интерес к игровой деятельности, 

неразвиты  коммуникативные навыки. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем 

 речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
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1.В общении простые или искаженные 

фразы. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. 

2. Ограниченные возможности 

использования  словаря: незнание 

многих слов, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы (не владеют навыками 

словообразования, грубые ошибки в 

употреблении ряда грамматических 

конструкций.) 

3.Звукопроизношение  значительно 

нарушено ( количество неправильно 

произносимых звуков достигает 16–20).  

4. Неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

 5.Недостаточное усвоение звукового  

состава слов задерживает формирование 

словаря  и овладение грамматическим 

строем. 

6.Использование предложений простой 

конструкции,  предлоги употребляются 

редко и неправильно, чаще опускаются. 

  

1. Крайне низкая степень речевой 

активности; 

2. Недостаточный объём внимания, памяти, 

мышления.  

 3. Недоразвитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Снижен интерес к игровой деятельности, 

недостаточно развиты коммуникативные 

навыки. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем  

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

1.В активной речи  преимущественно 

простые предложения.  

2.Во фразовой речи  отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, 

пространственные и причинно-

следственные отношения. 

3. Словообразование  сформировано 

недостаточно, часто словообразование 

заменяется словоизменением.  

4. Словарный запас ограничен, часто 

отмечается неточный выбор слов, 

понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением.  

5. Сохраняются недостатки 

произношения звуков.  

6.Нарушения звукослоговой структуры 

слова. 

7.Значительные трудности в овладении  

звуковым анализом и синтезом. 

8.Недостаточная сформированность 

связной речи. 

1. Низкая степень самостоятельной речевой 

активности; 

2. Сниженный объём внимания, 

неустойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. 

 3. Сниженная вербальная память, низкая 

продуктивность запоминания. 

4. Несформированность словесно-

логического мышления. 

5. Недоразвитие мелкой моторики. 

6. Снижен интерес к игровой деятельности; 

7. Эмоционально-волевая незрелость; 

 

 

Общая характеристика детей с четвёртым  уровнем  

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

1.Не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но  недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

1. Низкая степень самостоятельной речевой 

активности; 
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2.Нарушения звукослоговой структуры 

слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения 

звуконаполняемости.  

3.Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств 

языка. 

4.Недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности. 

5.Недостаточная выразительность речи и 

нечёткая дикция; 

6. Недоразвитие словообразовательных 

процессов. 

2. Слабая регуляция произвольной 

деятельности; 

3. Крайне низкая работаспособность; 

4. Общедвигательные нарушение , 

выраженная моторная неловкость. 

5. С трудом овладевают анализом, 

синтезом. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется в тесном контакте с родителями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

           

Задачи, которые поставлены перед коллективом Учреждения, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 развитие родительской грамотности, позволяющей адекватно воспринимать ребёнка 

с речевой патологией; 

 оказание посильной помощи в  преодолении речевых трудностей у детей с речевой 

патологией; 

 вовлечение родителей в обсуждении и принятии решений содержания 

образовательных программ, сделав воспитание ребенка в семье и детском саду более 

последовательным и эффективным. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов с родителями воспитанников 

Работа с семьями воспитанников с речевыми нарушениями строится по следующим 

направлениям: 

 информационно-аналитическое;  
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 образовательное;  

 наглядно - информационное;  

 досуговое. 

Содержание  Основные задачи Формы 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Информирование родителей об 

особенностях различных  возрастных 

периодов. 

Стимулирование интереса к 

сотрудничеству в воспитании и 

развитии детей. 

Повысить грамотность родителей в 

области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и 

желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка. 

Помочь родителям выработать 

уверенный и спокойный стиль  

воспитания, чтобы для ребенка создать 

комфортность и защищенность в семье. 

Семинары,  

открытые занятия, 

 конференции,  

педагогические советы,  

тематические родительские 

собрания,  

консультации, 

 индивидуальные беседы,  

наглядная информация на 

сайте учреждения,  «Советы 

педагогов и специалистов» 

день открытых дверей, 

"Речевичок" - газета для 

родителей 

Включение 

родителей в 

деятельность 

ДОУ 

Воспитать у родителей привычки 

интересоваться  у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах 

деятельности, обращаться за помощью 

в вопросах коррекции и воспитания. 

Установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Создавать  условия для включения 

родителей в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью ДОУ. 

анкетирование,  

совместные мероприятия, 

соревнования,  

викторины, конкурсы, 

участие родителей в НОД, 

праздники, 

круглые столы,  

индивидуальные и 

подгрупповые  консультации 

специалистов,  

мастер-классы. 

Обучение 

родителей 

практическим 

навыкам 

Оптимизация детско-родительских 

отношений.  

Помощь родителям в приобретении 

практических знаний и умений в 

воспитании и общении с собственными 

детьми.  

Формировать у родителей навыки 

наблюдения за ребенком и умения 

делать правильные  выводы из этих 

наблюдений. 

"Семейная гостиная", 

тренинги,  мастер-классы, 

совместная деятельность 

взрослых и детей, досуги, 

консультации, консультации 

онлайн. 
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