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I. Общие положения 

 Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск     

(далее – МБДОУ «Снегурочка») разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г.            

№ 955, зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264)            

(далее – Стандарт) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России       

27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки Программы, а ФАОП ДО 

для обучающихся с ОВЗ примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу АОП ДО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

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

образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа МБДОУ «Снегурочка».  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

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

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

Предметная деятельность. 

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

consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6900AD9778AB10D5642681338438A827F9847CE0F17FD8B189867F667749E59E8849496B837E8131KFpBD
consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6900AD9778AB10D5642681338438A827F9847CE0F17FD8B189867F667749E59E8849496B837E8131KFpBD
consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6900AD9778AB10D5642681338438A827F9847CE0F17FD8B189867F667749E59E8849496B837E8131KFpBD
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Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с нарушениями слуха  в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью Программы 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с нарушениями речи, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Учреждения. 

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

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включаны в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы Учреждения 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 

 

 

II.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 2.1. Пояснительная записка. 

 2.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель реализации  Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
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определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания Программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушениями слуха, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6900AD9778AB10D5642681338438A827F9847CE0F17FD8B189867F667749E59E8849496B837E8131KFpBD
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 - содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

 2.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТНР 

  

 Программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 Специфическими принципами и подходами к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР являются: 

- 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). 

- Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

- Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

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

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

возможностей ребенка. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

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

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации образовательной 

деятельности: 

- образовательная деятельность взрослого и детей; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими,  не нарушая требований СанПиН. 

 

 2.1.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

 

 Дети с ТНР составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно по 

овладению письмом и чтением. Основная причина - недостаточное развитие процессов звуко- 

буквенного анализа и синтеза. С другой стороны, успешность обучения детей в школе во многом 

зависит и от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение 

ими текстовых материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно 

излагать свои суждения - все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня 

развития связной речи. Формирование ее у детей - изначально сложный процесс даже при 

отсутствии патологии в речевом развитии. Он многократно усложняется, если у ребенка 

наблюдается системное недоразвитие речи. 

Тяжѐлое недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое 

расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
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запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех - и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-|] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растѐт. 

Ежегодные логопедические обследования детей среднего дошкольного возраста, 

проводимые в МДОУ, показывают, что к старшему дошкольному возрасту 66 - 84% детей имеют 

различные отклонения в речевом развитии. У подавляющего большинства детей 

классифицируется ОНР 3 уровня (три четверти состава). В то же время участились случаи 

тяжелого недоразвития речи детей (ежегодно по 2-3 ребенка). Работу по устранению данного 

нарушения необходимо начинать с 4 летнего возраста. Поэтому, данная программа рассчитана на 

работу с детьми с 4 до 7 лет. 

 

2.2.Планируемые результаты освоения Программы    
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2.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи 

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

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени  

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами;  

-участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

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

суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

- планирует основные этапы предстоящей работы спомощью педагогического  работника; 
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- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические  движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение  по 

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

- действует в соответствии с инструкцией;  

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

педагогического работника; 

- с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно - гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 

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

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

2.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
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- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности.  

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3.1. Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Целью деятельности коллектива МБДОУ «Снегурочка» по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений, является: создание условий для 

полноценного развития познавательных интересов, интеллектуальных и художественно – 

творческих способностей дошкольников с учетом потребностей семьи и общества, особенностей 

региона, города. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательного компонента «Шахматы» осуществляется по программе «Шахматы. Первый 

год» под редакцией И.Г.Сухина. 

 Цель: расширение познавательных интересов, содействие развитию интеллектуальных 

способностей и творчества воспитанников посредством обучения игре в шахматы.  

Основные задачи:  

-  активизация мыслительной деятельности дошкольников;  

- развитие логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности; 

-  развитие умения ориентировки на плоскости;  

- расширение кругозора, развитие любознательности и потребности в приобретении новых 

знаний;  

- обогащение словарного запаса за счет специальных шахматных терминов (названий элементов 

шахматной доски, шахматных фигур, их положений и передвижений, различных шахматных 

ситуаций: шах, мат и пр.);  

- воспитание настойчивости, выдержки, воли, уверенности в своих силах;  

- формирование устойчивого интереса к игре в шахматы;  

- выявление интеллектуально-одаренных детей;  

- создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников. 

Обучение игре в шахматы осуществляется в старших и подготовительных группах. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие».  

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательного компонента «Изобразительная деятельность» образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» дополнена парциальной программой художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) под редакцией И.А. Лыковой. 

  Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Основные задачи:  

-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 - ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности;  
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-амплификация (обогащение) индивидуального художественно - эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория);  

- интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в художественную 

форму, развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии, - создание условий для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно - эстетическом освоении 

окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца» 

 

2.3.2  Принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части ООП ДО, а также 

учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка.  

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений строится на 

принципах: 

 - оптимизации и гуманизации воспитательно - образовательного процесса;  

- культуросообразности: обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в дошкольном 

образовании;  

- создания ситуации успеха;  

- систематичности и последовательности: логическое построение процесса обучения от простого 

к сложному, от известного к неизвестному;  

- деятельностного подхода;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

2.3.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Шахматы. 

Возрастная 

категория 

 

5 – 6 лет 1. Умеет ориентироваться на шахматной доске.  

2. Играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса.  

3. Правильно помещает шахматную доску между партнерами.  

4. Правильно расставляет фигуры перед игрой.  

5. Называет шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  

6. Различает шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка.  

7. Умеет рокировать.  

8. Имеет представление о биографиях известных шахматистов 
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6 -7 лет 1. Ориентируется на шахматной доске.  

2. Играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса.  

3. Правильно помещает шахматную доску между партнерами.  

4. Правильно расставляет фигуры перед игрой.  

5. Называет шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  

6. Различает шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья.  

7. Умеет рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в 

один ход.  

8. Имеет представление об истории шахматной игры; о шахматных матчах; о 

биографиях известных шахматистов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Изобразительная деятельность 

2 – 3 года Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 2. 

Эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Ю. Васнецов, А. Елисеев, 

Е. Рачев, П. Репкин). 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация, художественный 

труд) 

 1. Знает основные цвета.  

2. Проводит различные линии.  

3. Рисует предмет по памяти.  

4. Знает и называет народные игрушки.  

5. Владеет прямым приемом раскатывания, круговым приемом раскатывания, умеет 

сплющивать.  

6. Соединяет детали в целое.  

7. Знаком с красками.  

8. Выполняет самостоятельную работу по памяти.  

Развитие детского творчества:  

1.Создает по подражанию взрослого и по своему желанию эмоциональные, яркие, 

выразительные образы хорошо знакомых предмето. 

3-4 года Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

2.Эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов).  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация, художественный 

труд): 

 1. проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества;  

2. Умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их;  

3. Знаком с бумагой как художественным материалом, еѐ свойствами и способами своего 

воздействия на нее (лѐгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвѐтся, 

разрезается, приклеивается).  

4. Создает из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята 

на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.). 

5. Умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
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элементов, ориентируясь на цвет и форму.  

6. Знаком с ножницами как художественным инструментом.  

В лепке:  

1. Знаком со свойствами пластических материалов (пластилин, солѐное и сдобное тесто, 

влажный песок, снег, жевательная резинка, бумажная масса для папье-маше), с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка или сухой манки), возможностями своего воздействия на материал.  

2. Видит основные формы предметов, выделяет их яркие и наиболее характерные 

признаки;  

3. Синхронизирует работу обеих рук; координирует работу глаз и рук, соизмеряет нажим 

ладоней на комок глины;  

4. Создает простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменяет их - преобразовывает в 

иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом 

выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки);  

5. Лепит пальцами (не только ладонями), соединяет детали, не прижимая, а тщательно 

примазывая их друг к другу; защипывает край формы; вытягивает или оттягивает 

небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков);  

6. Создает оригинальные образы из 2- 3 деталей, передавая пропорции и взаимное 

размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, 42 птенчик в гнѐздышке).  

Развитие детского творчества:  

1. Самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);  

2. Создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

4 – 5 лет  Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Различает виды декоративно-прикладного искусства;  

2. Различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;  

3. Понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина».  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

1. Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества;  

2. Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы;  

3. Использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 4.Использует 

разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации.  

В лепке:  

1. Прищипывает с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара;  

2. Вытягивает отдельные части из целого куска;  

3. Сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки;  

4. Украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки;  

5. Пользуется приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур;  

7. Создает сюжетные композиции из двух-трех и более изображений.  

8. Знает приемы использования стеки.  
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9. Бережно относится к материалам, правильно их использует: по окончании лепки 

убирает на свое место.  

10.Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Развитие детского творчества:  

1.Сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла;  

2.Самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе;  

3. Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;  

4. Использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;  

5. В лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

5-6 лет Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

2. Выделяет    выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);  

3. Имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

1. Создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  

2. Знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина);  

3. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

4. Владеет разными способами лепки (лепит из целого куска пластического материала, 

моделируя форму кончиками пальцев; сглаживает места соединений; оттягивает детали 

пальцами от основной формы);  

5. создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур;  

6. Создает изображения по мотивам народных игрушек в аппликации:  

7. Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации.  

8. Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, декоративно — 

прикладное и народное искусство, графика, скульптура.  

9. Знает приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

сложенной гармошкой.  

10.Умеет высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 11.Умеет 

создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.  

12.Умеет создавать сюжетные и декоративные композиции.  

13.Имеет представления об основных выразительных средствах.  

14.Имеет представление о создании сюжетной и декоративной композиции. Развитие 

детского творчества:  

1. Создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции;  

2. Самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;  

3. Объединяет разные способы изображения (коллаж);  

4. Варьирует и интерпруетирует элементы при составлении декоративных композиций 
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5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6-7 лет Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

2. Понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника;  

3. Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

1.Использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации;  

2. Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, декоративно - прикладное 

и народное искусство, графику, скульптуру.  

3. Знает приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

сложенной гармошкой.  

4. Умеет высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.  

5. Умеет создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.  

6. Умеет создавать сюжетные и декоративные композиции.  

7. Имеет представления об основных выразительных средствах.  

8. Имеет представление о создании сюжетной и декоративной композиции.  

В лепке: 

 1. Видит и понимает красоту окружающей жизни, произведений изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства;  

2. Контролирует свои действия, добиваются улучшения изображения;  

3. Оценивает и аргументирует оценку своих работ и работ других детей в соответствии с 

задачей изображения;  

4. Задумывает интересное и разнообразное содержание своей лепки;  

5. Дополняет изображения деталями, добиваясь выразительной передачи образа 

предметов и явлений;  

6. Владеет разнообразными формообразующими движениями, позволяющими лепить 

разные предметы по частям и из целого куска;  

7. Умеет создавать лепные изображения и декоративные композиции, по-разному решая 

их (использовать разнообразные способы лепки, разные доступные средства 

выразительности, передача пропорций, поз, движений фигур).  

8. Применяет традиционные техники изображения. 

В рисовании:  

1. Создает цветовые тона и оттенки путем смешивания краски;  

2. рисует гуашью (по- сырому и сухому);  

3. Использует способы различного наложения цветового пятна и цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного;  

4. Имеет представления о видах и жанрах в изобразительном искусстве;  

5. Умеет создавать композицию рисунка;  

6. Рисует по памяти и с натуры;  

7.Создает изображения при помощи различных материалов и техник, в том числе 

нетрадиционных;  

8. Подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и их оттенки;  
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9. Имеет представления о различных народных промыслах;  

10. Составляет узор по мотивам народной росписи на основе любой формы и размера;  

11. Подбирает цветовую гамму, характерную для определѐнного промысла;  

12. Выполняет элементы росписи на вылепленных игрушках, различных формах. 

Развитие детского творчества: 

 1. Принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания;  

2. Создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  

3. Создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

4. Варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

 

2.3.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- ребенок проявляет творческую активность, эстетическую компетентность; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- у ребенка развито эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой учреждением, требованиям адаптированной программы дошкольного образования, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе      

образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного  

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
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дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы  учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

- карты развития ребенка с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и  дошкольного 

возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

- ориентирует  систему дошкольного образования на поддержку вариативных  организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной  

организации и для педагогических работников Учреждения в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 
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оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся Учреждения; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием  

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Учреждения, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его 

семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Учреждении  в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
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методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Учреждения, педагогическим коллективом Учреждения.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, Учреждение следует общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

  В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

 3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативного развитие» 

 

  В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 
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- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; - развития игровой 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- 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. 
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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. 

 

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; 

-  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 гендерной 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   (учителя 

- логопеда, воспитателей, музыкального руководителя) 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. 
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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. 

 

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 гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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 



26 
 

коррекционно - развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение  игро 

- терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии. 

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

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

и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

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

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально - 

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

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие  

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной  деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 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 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 сборноразборные 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?»). 

 

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 
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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 с педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно - 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  
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- 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. 

 

2.2.2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Обучение старших дошкольников игре в шахматы в рамках вариативной части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений осуществляется по Программе 

«Шахматы. Первый год» под редакцией Сухина И.Г. 

 Основной целью является расширение познавательных интересов, содействие развитию 

интеллектуальных способностей и творчества воспитанников посредством обучения игре в 

шахматы. 

 В ходе обучения решаются следующие задачи:  

- активизация мыслительной деятельности дошкольников;  

- развитие логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности;  

- развитие умения ориентировки на плоскости;  

- расширение кругозора, развитие любознательности и потребности в приобретении новых 

знаний;  

- обогащение словарного запаса за счет специальных шахматных терминов (названий элементов 

шахматной доски, шахматных фигур, их положений и передвижений, различных шахматных 

ситуаций: шах, мат и пр.);  

- воспитание настойчивости, выдержки, воли, уверенности в своих силах; 

- формирование устойчивого интереса к игре в шахматы;  

- выявление интеллектуально-одаренных детей; 

-создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой занимательной форме, в 

обстановке творческого взаимодействия и интереса.  

Основными средствами обучения являются дидактические игры, игровые упражнения и 

задания, решение шахматных комбинаций и этюдов, единый сказочный сюжет, викторины. 

Постоянная смена видов деятельности способствует активизации познавательной активности 

дошкольников. Система заданий построена по дидактическим принципам: от простого к 

сложному, от легкого к более трудному, от известного к неизвестному. Программа 

предусматривает использование в ходе непрерывной образовательной деятельности 

мультимедийных презентаций. Программа рассчитана на возрастную категорию детей 5-7 лет. 
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Занятия проводятся с детьми 5-6 и 6-7 лет 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

  

Содержание психолого – педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательного компонента «Шахматы» 

5 - 6 лет. 

 Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная / вертикальная линии («горизонталь» / 

(«вертикаль»). Количество полей в горизонтали / в вертикали. Количество горизонталей / 

вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. 

Центр. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Форма центра. Количество полей в 

диагонали / в центре. Большие и короткие белая и черная диагонали.  

Дидактические игры и задания: «Горизонталь, «Вертикаль», «Диагональ». Шахматные фигуры. 

Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное 

положение. Расстановка фигур перед шахматной партией. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур.  

Дидактические игры и задания: «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», «Секретная 

фигура», «Угадай», «Что общего?», «Большая и маленькая», «Мешочек», «Да и нет».  

Шахматная фигура «Ладья». Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. 

Ладья против слона. Термин «стоять под боем». Дидактические игры и задания: «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), «Ограничение подвижности», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру».  

Шахматная фигура «Слон». Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура.  

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности».  

Шахматная фигура «Ферзь». Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ладьи и слона.  

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя, ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи 

и слона, сложные положения), «Ограничение подвижности», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру»  

6 -7 лет) 

 Шахматная фигура «Конь». Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона.  

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня 

против двух, конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 
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«Ограничение подвижности», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру».  

Шахматная фигура «Пешки». Пешка. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.  

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные 

положения; пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 

сложные положения), «Ограничение подвижности», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита».  

Шахматная фигура «Король». Король. Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Король против других фигур. 

 Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против короля; король против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки), «Ограничение подвижности», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие».  

Шах (ситуация нападения на короля соперника). Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические игры и задания: «Шах 

или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Дай открытый шах», «Дай двойной 

шах», «Первый шах».  

Мат (ситуация нападения на короля соперника, от которой нет защиты). Мат. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры).  

Дидактические игры и задания: «Мат или не мат», «Мат в один ход» 

 

 

3.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 

 

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 
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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. 

 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 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. 

 

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 
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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. 

 

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, согласуй ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

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-
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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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

2.2.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

  

Содержание образовательного компонента «Изобразительная деятельность» дополнено 

парциальной программой «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой.  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) 

и предметов окружающего вида как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественноэстетическом освоении окружающего мира. 8. Формирование эстетической 
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картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».  

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, 

строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 

художественно - эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где 

человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами.  

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на основе 

принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

 

Содержание психолого – педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательного компонента «Изобразительная деятельность».  

2 -3 года  

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых предметов 

для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры 

малых форм. - Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщѐнной трактовки художественных образов.  

- Проводить эстетизированные развлечения (с красивой юлой, мячом, цветными лентами, 

воздушными шарами разеной формы и расцветки).  

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в детских книжках.  

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П.  

- Организовывать наблюдения в природе и ближайшем окружении для обогащения 

представлений детей о внешнем виде хорошо знакомых объектов, а так же для уточнения 

зрительных впечатлений («Листочки летят и падают на землю», «Облака плывут по небу», 

«Дождик капает - кап-кап-кап», «Воробышек прыгает по лужам- прыг-прыг-прыг»).  

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и т.д.). 

- Показывать детям в игровой форме процесс создания образов. 

 - Организовывать наблюдение за художественной деятельностью воспитателя.  

- Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, 

яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов.  

- Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Дождик капает из тучки», «Праздничная елка», «Снеговики играют 

в снежки», «Солнышко ярко светит», «Одуванчики цветут на лугу», «Жуки спрятались под 

листочками» и т.д.).  

- Создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения детьми 

элементарных приемов изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно- образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика).  

- Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания между 

собой.   
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- Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей (рисование и 

раскрашивание в книжках - раскрасках, в альбомах для художественного творчества, творческие 

занятия с наклейками, рассматривание картинок в книжках –потешках и книжках-игрушках).  

3-4 года  

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки 

художественных образов.  

- Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации.  

- Учить «входить в образ».  

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений 

детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.).  

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно 

опережать формирование умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов).  

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных 

образов, используя для этого освоенные технические приемы.  

- Развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

 - Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами - сопровождать движения карандаша или кисти 

словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топтоп!»).  

- Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы.  

- Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно 

смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы).  

- Учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы.  

- Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

4-5 лет  
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- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы.  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

-Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. Учить передавать характерные особенности 

изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

низкий, одноэтажный, деревянный).  

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения 

на листе бумаги. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись), (например, 

сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.;  

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого).  

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка. - Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности.  

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.  

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

-  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами, изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры 

или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.  
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 5-6 лет 

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект.  

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. Обогащать содержание 

изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в 

семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства 

связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов).  

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду 

- розы, астры, тюльпаны).  

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта.  

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения.  

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. Совершенствовать технику гуашевыми красками 

(смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 

узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 

возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

6-7 лет 
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- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми 

этих произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение.  

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих 

поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы.  

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности 

детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители 

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детѐнышами в движении; учить передавать своѐ представление об историческом прошлом 

Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька - Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; Инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла.  

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; 

передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или веселый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).  

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула 

с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с 

различной степенью конкретизации содержания. 

 - Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать 

объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие 
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лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема.  

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения.  

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции).  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами; совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 

для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

 

 

3.2.5. «Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

В образовательной 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 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 
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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. 

 

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. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми.  

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 

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. 
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В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

 

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. 

 

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. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 
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бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

 

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

 

Содержание Программы в полном объѐме реализуется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 - совместной деятельности взрослого и детей;  

-  самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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  Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

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

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

   В таблице  представлены формы, способы и методы реализации Программы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

 моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

Сюжетно-ролевые 

игры 

-Подвижные  игры 

-Театрализованные  

игры 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

 

Экскурсии, 

наблюдения,  

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

 В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментиро 

вания, 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

3-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы, чтение 

художественной 

Индивидуальная 

работа во время 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 
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литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково - 

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

3-5 лет  Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

дежурство 

Формирование 

основ  

безопасности  

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Трудовое воспитание 

Самообслужива 

ние 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  
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рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

 Труд  в природе 

 

3-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц. 

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Ручной  труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью 

Игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых, его 

роли в обществе  и 

3-5 лет   Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 
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жизни каждого 

человека 

иллюстраций деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 
Режимные  моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во 

времени 

3-5 лет   Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение  

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(средние группы) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  
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полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Ознакомление с  

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Ознакомление  с 

миром природы. 

3-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 
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Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развивающая 

речевая среда 

 

3 -5 лет Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игра-драматизация 

Работа в книжном 

уголке  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 формирование 

элементарного 

реплицирования 

 Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей(коллективный 

монолог) 

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет  

 

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа) 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии 

Проектная  

деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

коммуникативных 

кодов взрослого 

Коммуникативные 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 
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Формирование 

словаря 

 

3 -5 лет  Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке;  

Чтение. Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые 

дидактические  

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

стихов 

 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Звуковая культура 

речи.  

Грамматический 

строй речи.  

Связная речь 

3 -5 лет Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет 

 

Интегрированные 

НОД  

Тематические досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

 Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

Игры 

Дидактические  

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 
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Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры  

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

работа в 

театральном 

уголке, 

досуги, 

кукольные 

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Драматизация. 

Праздники. 

Литературные 

викторины. 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Приобщение к 

искусству. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность. 

3-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



56 
 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы.  

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

(средняя группа) 

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

в продуктивных  

видах 

деятельности 

во время  прогулки 

(в теплое время)  

в сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические  игры 

5-7 лет  НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок; 

Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

во время  прогулки 

(в теплое время)  

в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 
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фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

перед дневным 

сном 

 при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

Празднование 

дней рождения 

 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танцах  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и 

содержание работы 

Возраст 
Формы работы 

Формы 

организации детей 
Примерный объем 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

3-4 года Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Моменты радости

  

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

10-15 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера. 

40 мин. 

40 мин. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического ха-

рактера 

Моменты радости 

10-15 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 3-4 года Аналогичные 

формы работы во 

всех компонентах 

режима дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

25-35 мин. 

а также в ходе  

реализации других 

модулей и организа-
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ции ДА в течение дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

3-4 года Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Подвижная игра 

 

Игра (подвижная,  

сюжетно-ролевая и 

др.) 

 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

 

4-5 лет 

Задачи и 

содержание 

работы 

Возраст 

Формы работы 
Формы 

организации детей 
Примерный объем 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

4-5 лет Игровая беседа с эле-

ментами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игры 

Интегративная 

детская еятельность 

Моменты радости 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин. 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера. 

50 мин. 

50 мин. 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей тематического ха-

рактера 

Экспериментирование 

Моменты радости 

20-25 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 4-5 лет Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

25 мин., 

а также в ходе 

реализации других 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в те-

чение дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

4-5 лет Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Двигательная 

активность: 

в утренний прием 

в период подготовки к 

образовательной дея-

тельности 
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на прогулке 

в ходе закаливающих 

процедур 

во второй половине 

дня 

подвижная игра 

Игры (подвижная, сю-

жетно-ролевая и др.) 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

Задачи и 

содержание 

работы 

Возраст 

Формы работы 
Формы 

организации детей 
Примерный объем 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

5-7 лет Беседа 

 Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

детская деятельность 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

25-30 мин. 

 

6-7 лет 

30-35 мин. 

 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей преимущественно 

тематического, 

тренировочно-

игрового и 

интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая  

деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Соревновательные 

состязания 

5-6 лет 

60 мин. 

 

6-7 лет 

70-80 мин. 

5-6 лет 

60 мин. 

 

6-7 лет 

70 мин. 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей тематического 

характера 

Проектная деятель-

ность  

Дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 

игра, подвижная игра 

(с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

5-6 лет 

25-30 мин. 

 

6-7 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 5-7 лет Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

50 мин. 

 

6-7 лет 

75 мин. 



60 
 

а также в ходе  

реализации других 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в те-

чение дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

5-7 лет Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в 

т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, теат-

рализованная игра) 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Двигательная 

активность: 

в утренний прием 

в период подготовки 

к образовательной 

деятельности 

на прогулке, 

в ходе закаливающих 

процедур, 

во второй половине 

дня 

подвижная игра 

Подвижная игра  

Двигательная  

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

3.4. Особенности образовательной  деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ «Снегурочка» осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО 

Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В возрастных  группах детского сада игровая деятельность является основой 
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решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Общение 

направлено на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Трудовая деятельность 

включает в себя поручения (в том числе подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико- ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

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

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность 

организуется в процессе непрерывной образовательной деятельности по 

физической культуре инструктором по физической культуре в специально 

оборудованном помещении и на открытом воздухе, а так же во время прогулки. 

 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени 

включает:  

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

ужину); 

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики.  

С помощью взрослого 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 со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
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драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

(занятия по интересам) 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

  

 

Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная 

основа образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты  

Игровые моменты-

переходы от  одного 

режимного процесса к 

другому.  

Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры - «секреты» 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по инициативе 

детей.  

Игры-«предпочтения» 

Коллективная  

Игры-«время 

провождения».  

Игры -«события» 

Игры -«сотворчество»  

Совместная деятельность детей со взрослыми 
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Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Строительные игры 

 Косвенное руководство игрой 

Прямое руководство 

игрой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игра-занятие.  

Игра-драматизация.  

Игра-

экспериментирование.  

Игра-моделирование 

Через предметно- 

игровую среду  

Проблемные ситуации.  

Игры, провоцирующие 

изменения  

игровой среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы 

Через сверстников  

Совместно-игровые 

действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг.  

Режиссерские игры  

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная  Групповая Межгрупповая 

Народные игры.  

Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско- 

родительских 

отношений.  

Игровые тренинги.  

Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и игрушки в 

детском саду.  

Игровые досуги и 

праздники  

 

Методы организации воспитательно-образовательного процесса 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  

 

Словесные методы подразделяются 

на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

информационно-коммуникационных 

технологий. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как интерактивное 

оборудование, электронный учебник, дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП ДО. 

Практические  

 

Практические методы обучения 

основаны на 

практической деятельности детей и 

формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

проводятся не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Деятельностный Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, дети в процессе 

деятельности получают 

необходимый ответ 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично - поисковый Воспитатель  расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности 

Активные Активные методы предоставляют Активные методы применяются по мере их 
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методы дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

3.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.   

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность.  

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 

значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в 

окружающем мире и его осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей;  

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Возрастная 

категория 

Способы поддержки 

2-3 года Приоритетная сфера инициативы - непосредственно- эмоциональное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками. 

3-4 года 

 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- в ходе непрерывной образовательной деятельности  и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

3-5 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



67 
 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Возрастная 

категория 

Способы поддержки 

2-3 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- использовать в работе с детьми формы и методы для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

3 - 4 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности.  

-  проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.  

4 - 5 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей.  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование).  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 
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предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком.  

5 - 7 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности.  

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

Возрастная 

категория 

Способы поддержки 

1-2 года Приоритетная сфера инициативы – непосредственно- эмоциональное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для удовлетворения физиологических и эмоциональных потребностей 

ребенка  

- осуществлять обмен положительными эмоциями между ребенком и взрослым, 

взаимодействовать по поводу игрушек и разных объектов ближайшего окружения. 

2-7 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для развития свободного общения со взрослыми и детьми 

- использовать методы и приемы, направленные на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении и образовательной области              

«Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная 

категория 

Способы поддержки 

2 - 3 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать для ребенка изображения или лепку, другие изделия. 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3 - 4 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- предоставлять детям возможности для реализации их замысла.  

4 - 5 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, организовывать слушание музыки в 

группе.  

5 - 7 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- организовывать выставки и оформлять постоянные экспозиции работ. 

- организовывать концерты для совместных выступлений детей и взрослых.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое  

развитие» 

Возрастная 

категория 

Способы поддержки 

2 - 3 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта. 

- организовывать подвижные игры разного характера 

3 - 4 года Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для двигательной активности детей. 
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- использовать методы и приемы в формировании  потребности в физическом 

совершенствовании. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

4 - 5 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее различных 

формах. 

- обогащать опыт подвижных игр  

5 - 7 лет Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для накопления и обогащения двигательного опыта, воспитание 

культуры движений 

- организовывать спортивные игры и упражнения 

- организовывать совместную деятельность взрослых и детей тематического характера 

 

3.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Система отношений детей с ТНР к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к 

другим людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие взрослых с детьми ТНР должно способствовать осознанию ребенком себя 

среди детей и взрослых, формировать интерес и обогащать представления о социальных и 

природных явлениях, способствовать формированию личностных характеристик 

(самостоятельности, инициативности, ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых с детьми с ТНР, несмотря на изменение сроков 

появления разных форм общения у детей данной категории и ограничение средств 

коммуникации, последовательность формирования и содержание этапов взаимодействия 

сохраняется. 

По классификации М.И. Лисиной, у детей младенческого возраста формируется 

ситуативно-личностное общение, направленное на удовлетворение потребности ребенка в 

доброжелательном воздействии взрослого. Затем развивается ситуативно-деловое общение, 

направленное на удовлетворение потребности слабослышащих детей в сотрудничестве по поводу 

предметов и объектов.  

У детей с ТНР  младшего дошкольного возраста возникает внеситуативно-познавательное 

общение, тесно связанное с развитием познавательной деятельности ребенка.  

У  детей с ТНР старшего дошкольного возраста формируется внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми, которые выступают как носители социального опыта, источники 

информации о социальном окружении. Организованное взрослыми взаимодействие с детьми с 

ТНР должно ориентироваться на вышеперечисленные этапы развития общения в норме, 

способствовать его обогащению и переходу ребенка к более высокой форме. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие детей с ТНР такими, 

какие они есть, и вера в их способности. Взрослый сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, старается 
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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 со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у слабослышащих 

и позднооглохших детей различных позитивных качеств. Каждый ребенок учится уважать себя и 

других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не боится быть самим собой, 

быть искренним. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию детьми моральных норм. 

Дети с нарушениями слуха учатся брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности дети с ТНР учатся познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 

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

На всех этапах общения с детьми с ТНР  для развития их личностных качеств большое 

значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а 

конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в 

обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми.  

Дети с нарушенным слухом, поступающие в дошкольные образовательные организации, 

плохо вступают в контакт с другими детьми. С целью воспитания интереса и доброжелательного 

отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребѐнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), 

учат соотносить внешность ребѐнка с его фотографией.  

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей 

на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребѐнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними по 

поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои 

действия и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к 

совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более 

стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию 

позитивного опыта общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: 

доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в 

себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, дети с ТНР испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять 

коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей 
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и их индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных видах 

деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную 

деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое значение 

для формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов поведения: 

положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, 

помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману.  

Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся рассматривание 

иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших 

рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка 

их качеств. 

Система отношений детей к миру, другим людям, себе самому формируется через 

воспитание у каждого ребенка уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к 

родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности.  

 

3.7. 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: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 



72 
 

- 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 ребѐнка 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 (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 
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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 

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 
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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. 

 

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 Учреждение с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа 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. 
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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 (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 
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слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

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

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третьясхема - 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. 

 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.  
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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 настановление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

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

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

окружающего мира, 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 -
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волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

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

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

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

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

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

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

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

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

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

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетанийсамостоятельную 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 - 
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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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
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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. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с    

ТНР. 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

 Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
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развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

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

внедрение эффективных технологий сотрудничества с 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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

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

социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

 - гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

3.8. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 
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на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в  

Учреждении  предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Учреждении лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учредения и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

Программе воспитания  отражено взаимодействие участников образовательных отношений   со 

всеми субъектами образовательных отношений. При таком подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 3.8.1.Целевой раздел 

Цель воспитания в МБДОУ: личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6900AD957FAC10D5642681338438A827EB8424ECF37EC6B08F93293731K1pFD
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овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации  

Уклад ОО опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
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особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) образовательной организации. 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
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трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других 

детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

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

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

ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурный контекст.  

Социокультурный контекст является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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3.8.2.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ  младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
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обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 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 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

3.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
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этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

  

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 
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принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

 

3.8.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ТНР  

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников МБДОУ «Снегурочка» с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей).  

 Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

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

понимание проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ «Снегурочка» и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 - выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

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

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
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представителями), активизация их участия в жизни ДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ «Снегурочка», включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБДОУ «Снегурочка») 

 

 Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование: 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
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детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

 Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал), поэтому она постоянно обновляется. 

 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

 Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, 

а на принципе личностной центрированности. 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 Основными формами просвещения родителей выступают: конференции родительские 

собрания (общие, групповые, городские), родительские и педагогические чтения. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (педагогом, психологом, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

 Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются, исходя из 

следующих принципов: 

- целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

- индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
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разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, проектная деятельность). 

 В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты: 

- организация преемственности в работе МБДОУ «Снегурочка» и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

3.8.5.Организационный раздел. 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

N п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Учреждения. 

Устав Учреждения, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми ТНР. События Учреждения. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

-создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся 

из соседнего детского сада). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
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работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организации по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

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

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

 Условия реализации Программы воспитания в Учреждении: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 
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об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  

IV. Организационный раздел. 

 

 4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная Учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР, способствует развитию 

индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживает формирование его индивидуальной траектории развития. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности, обеспечивает 
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возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с 

ТНР. 

При создании предметно-пространственной среды учитывались следующие принципы: 

соответствие анатомо-физиологическим особенностям детей: соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др. 

- насыщенность: организация образовательного пространства, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают игровую и познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование со всеми доступными детям 

материалов (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметным и пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей. 

- трансформируемость: возможность изменения пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

- полифункциональность: предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

природных материалов и т.д. 

- вариативность: позволяет обеспечить свободный выбор разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования; стимулировать игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую деятельность, периодическую сменяемость игрового материала. 

- доступность: предполагает свободный доступ детей с ОВЗ во все помещения детского сада, где 

осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям . 

 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп представлена 

следующим образом: 

Центр «Будем говорить правильно!» 

 Цель: воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, развитие 

артикуляционной моторики, закрепление правильного уклада при произношении звука, 

подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука, дифференциация и автоматизация 

звуков, развитие лексико-грамматических категорий, закрепление навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза, связной речи. 

В центре собран разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия 

для проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 Цель: развитие игрового опыта детей; пробуждение интереса к игровому общению с 

взрослыми и сверстниками, активизация словарного запаса, упражнение в практическом 

использовании грамматических форм русского языка, развитие устной речи, навыков 

коммуникации, осуществление коррекции эмоционально-личностных проблем развития ребѐнка. 
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Многофункциональный центр «Хозяюшка», «Ателье», «Магазин», «Семья», «Детский сад», 

«Салон красоты», «Почта», «Больница», «Водители», «Полиция», «Школа», «Мастерская». 

Уголок театра 

 Цель: формирование коммуникативных навыков и социализации дошкольников, раскрытие 

творческого потенциала ребенка, развитие интонационной выразительности, мимики, жестов и 

движений, творческой активности, раскрепощенности, автоматизация поставленных звуков, 

формирование монологической и диалогической связной речи. 

Виды театра: пальчиковый, настольный, театр перчаток, театр на фланелеграфе, театр шапочек, 

теневой театр, использование кукол Бибабо, кукольный театр. 

Математический уголок 

 Цель: формирование математических знаний, развитие логики, мыслительных процессов, 

сообразительности, развитие грамматически правильной связной речи, развитие неречевых 

психических функций. 

Счѐтный наглядный и раздаточный материал. 

Игры: «Числа и цифры», «Учись считать», «Цвет», «Форма», «Размер». 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», 

«Геометрическая мозаика», «Целое из частей», «Сложи фигуру», «Какой цифры не хватает», 

«Числовой ряд», «Математические домики», «Составь число», «Математическая рыбалка», 

«Детям о времени», «Измеряем всѐ подряд», «Составь задачу». 

Развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к ним, счѐтные палочки и схемы к ним, «Сложи 

узор», «Сложи Квадрат», «Дроби», «Прозрачный квадрат», «Логический поезд», настольные 

игры для решения логических задач и счѐта, наборы рабочих тетрадей на печатной основе. 

Уголок настольно-печатных и дидактических игр 

 Цель: усвоение новых знаний, формирование навыков умственной деятельности, 

использование полученных знаний в различных ситуациях, развитие речевой активности детей, 

способствование обогащению, закреплению и становлению речи, автоматизация поставленных 

звуков в игровых ситуациях. 

 Игры: 

- математические (для закрепления представлений о времени, пространственном расположении, 

количестве предметов); 

- сенсорные (для закрепления представлений о цвете, величине, форме); 

- речевые (для ознакомления со словом и предложением, формирования  грамматического строя 

речи, воспитания звуковой культуры речи, обогащения словаря); 

- природоведческие (для ознакомления с объектами и явлениями живой и неживой природы); 

- для ознакомления с окружающим (с предметами и материалами, из которых они 

изготовлены, с профессиями людей). 

Центр экспериментальной деятельности 

 Цель: создание условий для обогащения опыта ориентировочных действий, развития 

сенсорно-перцептивных способностей, формирование и расширение представлений об объектах 

живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание, обогащение 

пассивного, расширение активного словарного запаса и представлений об окружающем мире. 

Имеются: коллекция тканей различного вида и качества, образцы металла, дерева, пластмассы, 

цветного песка и материал для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, мерные стаканчики, лейки, часы, 

Центр конструирования 
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 Цель: создание условий для развития восприятия пространственных свойств объектов, 

развития общей и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, конструктивных 

умений, использования результатов конструирования в играх, стимулирующих развитие 

диалогической речи. 

Оборудование: конструкторы разного размера, образцы построек различной сложности, 

мелкие игрушки, наборы солдатиков, фигурки домашних и диких животных., макеты домов, 

настольный конструктор (мелкий), напольный пластмассовый конструктор, машинки, светофор, 

разные виды мозаики, лего. 

Книжный уголок 

 Цель: создание условий для речевой активности и коррекции речевого развития детей, 

формирование представлений о себе и окружающем мире, приобщение к словесному искусству, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса, привитие любви к 

художественному слову, уважение к книге, развитие стремления общаться с ней, развитие связной 

речи. 

 Сказки, стихи и рассказы на патриотическую тему, рассказы о животных и растениях, 

юмористические книги, книги с художественными произведениями детских писателей, сказками 

и иные литературные формы по тематике недели. 

Зона организации трудовой деятельности 

 Цель: формирование навыков практической работы, воспитание ответственности, умения 

работать в команде, налаживать диалог, выступать инициатором общения, развитие связной речи 

детей, моторики рук, пополнение и активизация словаря ребенка. 

Экран дежурств, защитная одежда (фартуки, нарукавники, платочки), приспособления для 

выполнения обязанностей дежурного (ѐмкости для полива растений, губки для уборки). 

«Центр безопасности» 

 Цель: развитие навыков безопасного поведения детей, развитие внимания, фантазии, 

сосредоточенности, логического мышления, коммуникативных навыков, связной речи, умения 

придумывать игровые ситуации. 

Оборудование: макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, иллюстрации и 

предметы, изображающие опасные инструменты опасные ситуации, наглядно-дидактические 

пособия, транспорт, космос, иллюстрации по ОБЖ , ,  

Ц ентр творчества 

 Цель: формирование интереса детей к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении, развитие пальчиковой 

моторики, цветовосприятия, цветоразличения, творческих способностей, развитие образной, 

интонационно выразительной связной речи, автоматизация поставленных звуков в свободном 

общении. 

Оборудование логопедического кабинета представлено следующим образом: 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Интерактивная панель «Колибри» с программным обеспечением «Уроки Совы», 

содержащим игры для развития всех компонентов речи, соответствующие разным уровням 

речевого развития детей. Используя весь спектр программ сенсорного стола, учитель-логопед 

имеет возможность создавать собственные компьютерные игры, презентации, обучающие 
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фильмы, повышающие заинтересованность дошкольников в коррекционном процессе, 

стимулирующие развитие речи, мышления, внимания, восприятия, зрительно-пространственной 

ориентировки, общей и мелкой моторики. 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, массажные зонды и 

т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных 

и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 Пособия для обследования и развития слуховых функций/ 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

 Пособия для обследования и развития интеллекта. 

Пирамидки разной величины,   кубики   вкладыши,   набор   матрешек   разного   размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
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тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней). Наборы парных картинок для сравнения: 

аппликация и цветок в вазе, кукла и девочка, лев в клетке и мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка. Серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 

сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

 Кабинет педагога-психолога имеет несколько условно выделенных зон: 

- организационно-планирующей деятельности 

- зона обработки информации; 

- зона игровой терапии; 

- зона развивающих занятий; 

- зона недирективной терапии (для решения задач релаксации и психического расслабления,   

отработки эмоциональных состояний). 

 Педагог-психолог учитывает, что у детей с ОВЗ нарушения психического и моторного 

развития носят схожий характер, а именно: замедленное и ограниченное восприятие; недостатки 

развития моторики; недостатки речевого развития; недостатки развития мыслительной 

деятельности; пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и заниженная или 

завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением. В то же время 

специалистом учитывается и индивидуальные различия, вызванные как внутренними, так и 

внешними факторами, влияющими на процесс формирования и развития личности ребѐнка. 

 Поэтому при организации игрового пространства решаются многие коррекционные задачи 

познавательного и личностного развития, с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей воспитанников. 

 Игровое пространство - зона, предназначенная для групповой и индивидуальной работы. 

Для этого в кабинете есть все необходимые условия. Разнообразные игровые материалы 

способствуют использованию психологом широкого спектра терапевтических техник: 

игротерапии, сказкотерапии, арттерапии. Игрушки расположены в доступных для детей местах, 

на открытых полках, доступность предметно-игровой среды обеспечивается адаптацией среды и 

созданием специальных условий. 

 Ещѐ одним игровым средством повышенного интереса является комплект для тактильной 

игры «Рисуем на песке». Игры с песком способствуют обогащению тактильно-кинетической 

чувствительности мелкой моторики рук, позволяют успешно развивать психические процессы, 

творческие способности; развивают любознательность. 
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 Кроме индивидуальных игр, данные пособия используются и в организации коллективной 

игры, где развиваются навыки групповой сплочѐнности, взаимодействия, снижения тревожности. 

 В кабинете педагога-психолога имеется материал для: 

- диагностики и развития уровня восприятия: игровые Альбомы заданий «Чудо-кубики» для игры 

«Сложи узор»; «Блоки Дьенеша для самых   маленьких»; «Волшебные дорожки» для игры с 

набором «Цветные счѐтные палочки Кюизенера»; «Вместе весело играть» для игры с наборами 

«Блоки Дьенеша» «Цветные счѐтные палочки Кюизенера»; наборы «Сложи узор»; 

«Логические блоки Дьенеша»; «Цветные счѐтные палочки    Кюизенера»; «Посудная 

лавка»; 

«Досочки Сегена»; «Умные карточки»; «Короткие истории»; «Пальчиковая гимнастика». 

- диагностики и развития внимания: альбом «Что перепутал художник»; дидактические игры: «IQ 

карточки с весѐлыми заданиями для развития внимания и памяти»; «Найди различие». 

- диагностики и развития видов мышления: дидактические игры: «Профессии», «Кто это? Что 

это» (по категориям: одежда, транспорт, дикие, домашние животные, овощи, фрукты), 

 «Ассоциации», «Время», «Времена года», «Цвет», «Форма», «Найди такой же узор», 

«Предметные картинки», «Большой и маленький»,«Включение в ряд». 

- диагностики и развития воображения: «Придумай рассказ по картинкам», «Дорисуй», 

«Придумай игру», «Загадочные животные», «Найди и угадай». 

- диагностики и развития речевой функции: дидактические игры: «Назови слова», 

«Расскажи», «Что сначала, что потом», «Слова наоборот», 

«Составь рассказ по картинкам «Любимые сказки», «Истории в картинках», «Аналогии»; 

- диагностики и развития памяти: дидактические игры: «Узнай фигуры», «Запомни фигуры», 

«Запомни цифры», «Повтори слова/ цифры/ стуки». 

 Кабинет педагога-психолога оснащен техническими средствами обучения: компьютер: 

монитор, системный блок, струйный принтер, колонки. 

  

3.1. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 

consultantplus://offline/ref=3B9F65E8FA9E89239E080A8E9B6DDB1B6C02A2967EA010D5642681338438A827F9847CE0F17FD8B084867F667749E59E8849496B837E8131KFpBD
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

Для реализации Программы МБДОУ «Снегурочка» укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации. 

Образовательную деятельность с обучающимися с ТНР проводят: воспитатель, учитель-логопнд, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Система деятельности специалистов, осуществляющих работу с обучающимися с ТНР 

Специалисты, 

осуществляющие 

работу  

 

Направленность деятельности 

Воспитатель  Выполнение требований основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также решения коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При  этом воспитатель  

направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

Особое внимание уделяет развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, 

снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. Воспитатель должен уметь анализировать различные 

негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки 

агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, 

пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, 

осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. 

Правильно организованное  психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения.  
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных учителем - дефектологом. 

Во многих случаях она предшествует занятиям с учителем-дефектологом, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях учителя-дефектолога  

результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием  

поставленных  или  исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с нарушением слуха, следовательно, и недоразвитием речи, 

по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на 

изменение условий общения. 

Воспитатель  уделяет внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. Процесс усвоения родного языка, 

совершенствования речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Воспитатели интегрируют в воспитательно - образовательный процесс 

специальные коррекционные цели, методы, формы и приемы, направленные на 

преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляют 

приобретенные знания, отрабатывают умения до автоматизированных навыков, 

проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику, развивают фонематический слух, психические процессы. 

Создает оптимальные условия для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление.  

Учитель - логопед Развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, 

правильное звукопроизношение, развивает фонематический слух и восприятие;  

по результатам диагностики разрабатывает индивидуальный план 

коррекционной работы, активизирует познавательную деятельность;  

осуществляет формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, 

формирует учебную мотивацию, навыки самоконтроля и самооценки через 

проведение индивидуальной, подгрупповой непрерывной образовательной 

деятельности;  

вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменение; 

информирует родителей (законных представителей) о результатах диагностики;  

консультирует педагогов и родителей (законных представителей) о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающего процесса;  

организует коррекционно-развивающее речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР.  
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Педагог – психолог  Педагог-психолог выявляет особенности психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития ребенка возрастным нормативам. Осуществляет 

коррекционную деятельность на развитие эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, на развитие психических процессов, проводит тренинги 

уверенного поведения, релаксацию, психологическую гимнастику, что учит 

детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, благоприятный микроклимат в учреждении и дома, 

консультирует родителей и педагогов.     

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое; консультативное; психопросветительное и 

психопрофилактическое; коррекционное. 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальный руководитель тренирует процессы возбуждения и торможения; 

развивает слуховую память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, 

работает над речевым дыханием и координацией речи с движением, создает 

личностный комфорт. Важным моментом является  формирование у детей, в 

рамках непосредственно образовательной деятельности по музыкальному 

развитию, речевого дыхания, правильной артикуляции и интонационно-

выразительной речи через использование различных попевок, прибауток, 

скороговорок, пропевание  на слогах, с произнесением согласных, которые 

сочетают в себе движение губ и кончика языка.  

Инструктор по 

физической культуре 

Работает над статической и динамической организацией движений и их 

переключаемостью; пространственной организацией движений; развитием 

речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и крупно моторных 

навыков. Инструктор по физической культуре с детьми выполняет коррекционные 

задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций.  

 

Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно-педагогическую работу в 

группе для детей с ТНР является учитель-логопед.  

 

4.4.Финансовые условия реализации Программы 

 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

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

Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).  

 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБДОУ «Снегурочка».  

 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая: 
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- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы. 

 МБДОУ «Снегурочка» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания. 

 

 4.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Материально-техническое оснащение Учреждения достаточно для того, чтобы обеспечить 

воспитанникам условия для освоения Программы. 

 Все групповые помещения и специализированные кабинеты образовательного учреждения 

обеспечены мебелью и современным игровым оборудованием в достаточном количестве; 

образовательная среда организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным, 

индивидуальным особенностям, требованиям образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает: 

 - условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов; 

 - условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей: воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма 

и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно - печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту, а также 

игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных 

костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; 

модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.; 

  условия для познавательно-исследовательского развития детей: в группе выделены зоны с 

открытым доступом, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

логоуголок, уголок экспериментирования и др. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагогами созданы условия для организации с детьми с ТНР 

познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 
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играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.; 

 - условия для художественно-эстетического развития детей: уголок творчества оснащен 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры имеются музыкально - 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

 - условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР: в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, имеется инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. 

- условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий: кабинет учителя-логопеда, 

включающий необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы 

для развития дыхания и пр.; в кабинете педагога-психолога для формирования высших 

психических функций имеются наборы составных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; лото; игры на изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; логические игры с прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего» и др. 

- условия для информатизации образовательного процесса: имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(компьютер, интерактивное оборудование, принтер и т.п.) для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

  Дошкольное учреждение располагает дополнительными помещениями различного 

назначения, в которых создана оптимальная предметно-пространственная развивающая среда: 

- кабинет педагога-психолога предназначен для проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. Имеются современные технические 

средства обучения: компьютер в сборе, программно-методические пособия: диагностические 

методики, коррекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для 

консультаций с родителями и педагогами, а также психологическая литература; 

- кабинет учителя-логопеда, предназначен для своевременного выявления, преодоления 

и предупреждения недостатков в речевом развитии дошкольников. В кабинетах имеются 

логопедические пособия и тренажеры речевой активности (куклы и макеты), эффективно 
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способствующие подготовке артикуляционного аппарата для правильного произношения 

необходимых звуков. Учителем-логопедом ситематизирован и обобщен речевой материал по 

обогащению словарного запаса и практическому усвоению грамматических норм языка у 

дошкольников. В кабинете имеется интерактивная панель «Колибри», содержащим игры для 

развития всех компонентов речи, соответствующие разным уровням речевого развития детей. 

Используя весь спектр программ панели, учитель-логопед имеет возможность создавать 

собственные компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, повышающие 

заинтересованность дошкольников в коррекционном процессе, стимулирующие развитие речи, 

мышления, внимания, восприятия, зрительно-пространственной ориентировки, общей и мелкой 

моторики; 

- музыкальный зал эстетически оформлен и оборудован: музыкальным центром, пианино, 

телевизором с видеомагнитофоном, детскими музыкальными и шумовыми инструментами. 

Музыкальными руководителями обобщен и систематизирован методический материал проекты, 

сценарии, занятия); подобрана фонотека музыкальных произведений (инструментально - 

вокальной, народной, классической музыки и песенного фольклора); оформлен 

демонстрационный материал, атрибуты и декорации. 

 Для развития физических качеств и укрепления здоровья дошкольников функционирует 

спортивный зал. В спортивном зале имеется разнообразное оборудование, которое 

предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояние их 

здоровья и физическую подготовленность (гимнастическая стенка, разновысотные скамейки, 

баскетбольные щиты, дуги для подлезания, мягкие модули, мини-батуты, мелкий спортивный 

инвентарь). 

 С целью организации оздоровительных, профилактических мероприятий, работает 

процедурный кабинет, физиокабинет, кабинет, изолятор, кабинет врача. Они оснащены 

необходимым набором мебели, медицинским оборудованием и инструментарием (согласно 

требованиям СанПиН). 

 Большое значение в МБДОУ «Снегурочка» отводится и оформлению пространства 

участка. На участке выделяется игровая зона, которая включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Групповые площадки 

расположены по периметру участка и соединены кольцевой дорожкой (для езды на велосипеде, 

самокатах и педальных машинах, хождения на лыжах, разных видов ходьбы, изучения правил 

дорожного движения), между группами участки разделены малыми архитектурными формами, 

декоративными клумбами и деревьями. Групповые площадки для детей ясельного возраста 

расположены в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Игровые 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом высокой активности детей в играх: 

горками, лесенками, лабиринтами, песочницами. Установлены стационарные детские уличные 

малые комплексы, игровые беседки, которые соответствуют возрасту и росту детей и имеют 

документ, подтверждающий их качество и безопасность. Участки оформлены в соответствии с 

программно-методическими требованиями каждой возрастной группы и образовательной 

программы. Каждый уголок на участке несет в себе эстетическую, воспитательную и 

развивающую ценность. На территории участков имеются прогулочные веранды. 

 Физкультурная площадка используется как для непрерывной образовательной 

деятельности, так и для организации игр с элементами спортивных упражнений, индивидуальной 

работы с детьми. 

 Для оказания помощи педагогам в организации воспитательно-образовательного процесса 
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в детском саду имеется: методическая литература, технические средства обучения (телевизоры, 

видеомагнитофоны, диапроектор, музыкальные центры, фотоаппарат, компьютеры, сканеры, 

принтеры, брошюратор), электронная почта, локальная сеть, выход в Интернет. 

 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья воспитанников и 

сотрудников в МБДОУ создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и 

обеспечивающем безопасное пребывание воспитанников и работников в течение 

образовательного процесса. В ДОУ регулярно проводятся: плановые занятия по охране труда, 

гражданской обороне и пожарной безопасности, плановые тренировки по эвакуации и действиям 

персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях.  На территории ДОУ имеется ограждение; 

вечернее и ночное время суток территория освещается по периметру. Все помещения 

дошкольного учреждения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам СанПиН, правилам пожарной безопасности. В здании имеются видеокамеры, 

эвакуационные выходы, система оповещения и управление эвакуацией, автоматическая система 

пожарной сигнализации. 

  

3.4. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 
№  

п/п 

Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1 «Физическое развитие 

1.1. Методические пособия 

для педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, методические 

рекомендации, т.д.) 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для занятии с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (программа и методические рекомендации). 

Л.Н.Волошина Программа и технология физического воспитания детей  3-7 

лет «Играйте на здоровье». 

В.Н.Зимонина Программа воспитания ребенка дошкольника «Расту 

здоровым». 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. ТЦ Сфера, 

2007. (методическое пособие) 

М.А. Рунова «Дифференцированное занятие по физической культуре», М.: 

«Просвещение», 2003, (методическое пособие). 

Т.В. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления». М.: 

«Линка–Пресс», 2008, (программно-методическое пособие). 

«Мир движений мальчиков и девочек», С.О. Филиппова, «Детство - 

Пресс» Санкт-Петербург, 2011 г. 

«Физкульт – привет минуткам и паузам!/ Е.Г Сайкина, Ж.Е. Фирелева 

Сборник физических упражнений для дошкольников и школьников», - 

СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

«Коррекция нарушений осанки у дошкольников»/ Г.А.Халемский - СПб.: 

Детство - Пресс, 2011. 

«Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии»/ Л.В.Шапкова - 

СПб.: Детство - Пресс, 2002. 

Малашенкова «Утренняя гимнастика с 3до 7 лет», изд-во «Исток», 2003. А.А.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь», Москва, Изд-во «Генезис», 1999 (методическое 

пособие). 
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1.2. Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 2010. Дидактическая 

игра «Мое тело». 

Дидактическая игра «Здоровый малыш». Дидактическая игра «Хорошие 

манеры».  

Дидактическая игра «Мои зубы». 

1.3. 

 

Демонстрационные  и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно -  наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Набор картин «Зимние виды спорта». Набор картин «Летние виды спорта». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия картин «Расту здоровым» 

Серия плакатов: «Азбука здоровья», «Говорящая анатомия», «Правильная 

осанка». 

2 «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1. Методические пособия для 

педагогов (технологии, 

учебные пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика- Синтез, 

2012 (методическое пособие). 

Е.С. Евдокимова, Н.В. Додоткина, Е.А. Кудрявцева «Детский сад и семья» 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 (методическое пособие). 

М. Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников» М.: Мозаика – Синтез, 2008 (методическое пособие). 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 (методическое пособие). 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста», Ростов-на-Дону, 2008 г. (методическое пособие). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно- 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. (6-7 лет. - М.: Детство-Пресс, 2010). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2002 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

2.2. Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 

(методическое пособие). 

«Ребенок и окружающий мир» О. В. Дыбина – М: МОЗАИКА-Синтез, 

2008. 

Дидактические игры: «Внимание дорога!», «Дети и дорога», «Азбука 

маленьких пешеходов».«Азбука пешехода», «Я учусь сохранять свою 

жизнь», «Что бы не случилось беды», «Дорожные знаки», «Я и моя семья», 

«Моя страна», «Уроки хорошего поведения», «Я и природа», «Береги 

живое», «Мой дом – моя семья», «Права маленького гражданина» 

«Родословная» «Я и другие», «Главный город стран». 

2.3. Демонстрационные  и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно- наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Демонстрационный материал «Будь осторожен с огнем», «Советы мудрого 

ворона». 

Видеоурок «Тетушка Сова». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство- 

Пресс, 2010 (Альбом иллюстрированный (раздаточный) №1 по развитию 

основ правильного поведения в опасных ситуациях). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство- 

Пресс, 2010 (Альбом иллюстрированный (раздаточный) №2 по развитию 

основ правильного поведения в природе). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство- 

Пресс, 2010 (Альбом иллюстрированный (раздаточный) №3 по развитию 

основ здорового образа жизни). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство- 

Пресс, 2010. 
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(Альбом иллюстрированный (раздаточный) №4 по освоению правил 

безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте). 

Демонстрационный материал «Правила поведения в природе». 

Демонстрационный материал «Символика государства». 

Видеоурок «Моя страна». Презентация «Я живу на Ямале». Презентация 

«Мой город». 

Демонстрационный материал «Права ребенка». 

3 «Познавательное развитие» 

3.1 Методические 

пособия для 

педагогов 

(технологии, 

учебные пособия, 

методические 

рекомендации, 

т.д.) 

Г. Н. Данилина «Дошкольник об истории и культуре России» 

М.:Мозаика-Синтез, 2003 (методическое пособие). 

Л. С. Журавлева «Солнечная тропинка. Занятия по 

экологии и ознакомление с окружающим миром для работы с детьми 3-7 

лет» М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие). 

О. А. Соломельникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» М.: Мозаика-Синтез, 2015 (методическое 

пособие). 

О.А. Соломельникова «Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 (программа методических рекомендаций). 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе  детского сада» М.: Мозаика – Синтез, 2015 (методическое 

пособие). 

В. П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий            

3-6 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2013 (методические рекомендации). 

В. П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий           

6-7 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2013 (методические рекомендации). 

И.А. Морозова, М. А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Л. В. Куцакова «Занятие по конструированию из строительных 

материалов. Старшая группа. План ы и конспекты занятий» М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Л.В. Куцакова «Занятие по конструированию из 

строительных материалов. Подготовительная группа. Планы и конспекты 

занятий» М.: Мозаика – Синтез, 2012 (методическое пособие). 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство, 2009. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

 воспитателей Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2010. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера, 

2013. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 2012 

3.2. Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

раздаточные 

альбомы, т.д.) 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефѐдова. 

Лото « Кем быть?» 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. - М: Карапуз, 

2009. 

Дидактическая игра «Профессии». 

Дидактическая игра «Чем пахнут ремесла». 

Дидактическая игра «Что кому нужно». 
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Серия: «Животный мир океана», «Наша планета Земля», «Времена 

года», «Фрукты», «Овощи», «ягоды», «Насекомые», «Животные 

Севера», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы». М.: 

Мозаика- 

Синтез,2003 (рабочая тетрадь). 

Серия лото: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», «Времена года», 

«Животный мир», «Профессии», «Космос», «Транспорт». 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 3-6 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2012 (рабочая тетрадь). 

В.П.Новикова «Математика в детском саду 6-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2012 (рабочая тетрадь). 

Серия раскрасок для детей: «Растения водоемов», «Полевые и 

луговыецветы», «Овощи», «Фрукты», «Электрические приборы» М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 (рабочая тетрадь). 

 Демонстрационные  и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно- наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. 

Автомобильный транспорт»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 учебно- 

наглядное пособие) 

Серия «Умные игры» М.: Мозаика-Синтез, 2003 (методическое пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды 

садовые»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды 

лесные»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие) 

Учебно-наглядное пособие: «Форма», «Величина», «Ориентировка в 

пространстве», «сложи картинку»,   «Подбери по цвету», «Подбери 

цифру», «Выложи по образцу», «Сосчитайка», «Время», «Чей домик» 

М.: ООО Джемини, 2013 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Фрукты»» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Насекомые»» 

М.: Мозаика – Синтез, 2013 учебно-наглядное пособие)  

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи»» М.: 

Мозаика – Синтез, 2013 учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Посуда»» М.: 

Мозаика – Синтез, 2013 учебно-наглядное пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные: 

домашние питомцы»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное 

пособие) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные 

жарких стран»» М.: Мозаика – Синтез, 2011 учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Деревья и 

листья»» М.: Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая 

техника»» М.: Мозаика – Синтез, 2016 учебно-наглядное пособие). 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Автомобильный 

транспорт»» М.: Мозаика – Синтез, 2014 учебно- наглядное пособие). 

Игра для детей 3-7 лет. «Профессии» – М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек». 

Серия плакатов «Труд людей», «Профессии». 

4. «Речевое развитие» 

4.1. Методические пособия для 

педагогов (технологии, 

учебные пособия, 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, А.В. Лагутина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

М.: Просвещение, 2014. 
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методические 

рекомендации, т.д.) 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2012 

(методические рекомендации). 

В. В. Гербова «Учусь говорить» М.: ВЛАДОС, 2003 (методические 

рекомендации). 

А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.: Мозаика- Синтез, 

2006 (методическое пособие). 

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском 

саду /под. ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой–

М:МОЗАИКА-Синтез, 2013 

В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 (методические рекомендации). 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. – М., 2010. 

4.2. Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. Старшая группа» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Д. Денисова, Ю. Дорожин 

«Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи для дошкольников. Старшая 

группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. 

Подготовительная группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Детская библиотека, Азбука в стихах и картинках «АБВГДЕЙКА»,  

Картинный материал для фланелеграфа. 

4.3.  

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно - наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

В. В. Гербова «Набор демонстрационных картин. Развитие речи» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 

В. В. Гербова. Картинный материал: «Детские забавы», «Виды спорта», 

«Труд взрослых», «Труд на селе», «Серия сюжетных картин». 

Учебно-игровое пособие «Найди по описанию», «На птичьем дворе», 

«Назови слово», «Кто что ест», «Цепочка слов», «Узнай сказку по 

картинке» ООО «Корвет» СПб., 2008 

Т.Б. Филичева, А. Р. Соболева «Развитие речи 

дошкольника» (методическое пособие с иллюстрациям). 

5 Художественно-эстетическое развитие» 

5.1. Методические пособия 

для педагогов 

(технологии, учебные 

пособия, методические 

рекомендации, т.д.) 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2011. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 2011. 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 2011. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2010. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 2011. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 2013. 
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5.2. Пособия для 

детей  (рабочие тетради, 

учебные пособия 

для детей, 

раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая тетрадь) 

Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2016 (рабочая 

тетрадь). 

Музыкально-дидактические пособия и игры: «Угадай, на чем играю», 

«Музыкальный теремок», «Ритмические карточки». 

Музыкально дидактические игры и пособия: «Кто поет», «Лесенка», «Кого 

встретил колобок», «Узнай песенку по двум звукам», «Ритмические 

карточки». 

Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ М.А. Рунова – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

5.3. 

 

Демонстрационные  и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно - наглядных 

пособий, комплекты 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

К.П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2011 (наглядно- раздаточное 

пособие). 

В. А. Серов, Н.А.Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2011 (наглядно-раздаточное 

пособие). 

И.К. Айвазовский , М. А. Врубель. Демонстрационный материал 

«Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс, 2011(наглядно - 

раздаточное пособие). 

Наглядный материал: иллюстрации Русский костюм, народные 

инструменты. Наглядные средства – картины, рисунки  

Музыкально-дидактические пособия и игры . 

Видеоматериал. 

5.4. Организация 

коррекционно- 

образовательной 

деятельности 

Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации/ Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. – М.: Дрофа,2009 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. «Детство- ПРЕСС», 

СПб, 2010. 

Арбекова Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. «Гном» Москва, 

2012. 

Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда. «Гном» Москва, 2011 

Нищева Н.В. Если ребѐнок плохо говорит. Советы специалистов родителям  

коротко и доступно. «Детство-ПРЕСС», СПб, 2011. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. «Детство- ПРЕСС», 

СПб, 2010.. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. развитие связной речи в 

подгтовительной к школе группе для детей с ОНР. «Гном» Москва, 2011. 

Парамонова Л. Упражнения на развитие речи для подготовки ребѐнка к 

школе. «Аквариум» лом печати Вятка ,2005. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР (I-II-III периоды). - М.: ГНОМ- ПРЕСС,1999  

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Т.ц. Сфера Москва, 2009. 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-Пб., 1998. «Программа 

коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
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речи» М.:Гном-Пресс  

Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. – Москва.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

Бабина Г.В., Шарипрова Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недостаточным развитием речи. Логопедические 

технологии. Парадигма. Москва, 2014. 

 

 

4.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 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;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения, личностного развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей. 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программы по шахматам представлена в 

группах следующим образом: шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному 

комплекту на 2-х детей); демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

шахматные часы; шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; шаблоны 

латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации; шахматные 

дидактические игрушки, игры и задания; художественная литература для детей: загадки, стихи, 

легенды, рассказы, шахматные сказки; методическое обеспечение для педагогов: программы, 

пособия, материалы.  

Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках реализации парциальной программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой представлена во всех возрастных группах имеются центры изобразительного 

творчества в которых находятся образцы из глины, лакированного пластилина, соленого теста 

стилизованные под народные дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. В 

изобразительной зоне присутствует уголок художественного труда: образцы тканей, нити, 

тесьма, ленты, разнообразные блестки, стразы и паетки для декорирования изделий, коллекция 

пуговиц, коллекция различных штампиков, как для нетрадиционного рисования, так и для 

оттисков на соленом тесте, образцы различной техники изобразительного творчества и лекала. 

Краски: акварель, гуашь, акриловые по рисованию на деревянных и стеклянных поверхностях, 
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фломастеры, карандаши цветные и простые, мелки акварельные, восковые, обычные, клей и 

цветная бумага различной фактуры, картон цветной и белый, бумага для рисования различного 

формата, кисти для рисования и аппликации. Для поделок из бросового материала в уголке 

находится целая коллекция: пробки, коктейльные трубочки, пластиковые и бумажные стаканчики 

и др.; познавательная литература, книги, энциклопедии, альбомы декоративно-прикладного 

искусства, наборы открыток, детской иллюстрированной литературы, дидактические игры, 

репродукции известных художников, портреты самих художников с описанием их биографии, 

названий созданных шедевров в жанрах с которыми они работали (живопись, скульптура, 

архитектура). 

 

Кадровые условия реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам: «Методика обучения детей игре в шахматы в рамках реализации ФГОС ДО», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург, «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности дошкольного образования. Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС», ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард, «Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований ФГОС ДО», ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард. 

 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Для организации образовательной деятельности дошкольников в рамках реализации 

программы по шахматам, парциальной программы «Цветные ладошки» используются групповые 

помещения. Во всех помещениях соблюдаются следующие требования:  

− соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

− соответствие правилам пожарной безопасности;  

− средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

− оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей средой;  

− учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Методическое обеспечение программы определяется возрастными особенностями детей, а 

также содержанием разделов и тем изучаемого материала. 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение в 

рамках 

реализации 

программы по 

шахматам  

 

 

Сухин И. Шахматы - первый год, или учусь и учу. - М.: Педагогика, 2009. 

Сухин И. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Учебник для начальной 

школы, первый год обучения. В 2-х частях.2-изд. - Обнинск: Духовное возрождение, 

2009.  

Шахматный учебник для детей / Н.М. Петрушина. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения школьника шахматной игре. - 

М.: ГЦОЛИФК, 2010 
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Гришин В. Малыши играют в шахматы. - М.: Просвещение 

Славин И. Учебник-задачник шахмат. Т.1. Архангельск, 2008. 

Тюрин П. «Как» или «Почему?». - Шахматы. Рига, 2009, №22. 

Учебные пособия: 

Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. - М.: ФиС. 

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. - М.: Детская литература 

Методическое 

обеспечение в 

рамках 

реализации 

парциальной 

программы 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова 

 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа» - 

«Цветной мир», 2011 г.  

Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа» - «Карапуз-дидактика», 2010 г.  

Лыкова И.А. «Декоративное рисование 5-12 лет» - «Цветной мир», 2011 г. Лыкова 

И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика» - «Карапуз-дидактика», 

2009 г.  

Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-7 лет» -«Просвещение», 

2017г. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» 

-  

 

4.8. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в Учреждении являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого из компонентов, а также роль их 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, к 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 
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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, организация образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, которыми 

следует руководствоваться при изменении режима дня.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 



124 
 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее  

все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 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 возраста 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-9.00 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.15 9.00-9.15 8.50-9.00 

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 

10 минут, гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 

9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.05-12.00 10.15-12.05 10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 15.30-15.50 15.30-15.50 

Занятия (при необходимости) - 15.50-16.15 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-17.00 16.15-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-9.00 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 9.00-9.15 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.15-12.00 9.15-12.05 9.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-17.00 16.15-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

4.9. Календарный план воспитательной работы 

 

  Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация  включает в 

него мероприятия по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия  проводятся с учетом Программы, а также возрастных, физиологических 

и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль: 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, 

радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 
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28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

Апрель: 

1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли, день рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижѐра и музыкального критика 

Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 

9 мая: День Победы 

13 мая: день основания Черноморского флота 

15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора 

Михайловича Васнецова (1848 – 1926) 

18 мая: день основания Балтийского флота 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

27 июня: День молодежи 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в             

1943 году 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны  

7 сентября: День Бородинского сражения 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 
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9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828 - 1910) 

17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина (1895 – 

1925) 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

4 ноября: День народного единства 

6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912) 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения композитора, 

музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 

27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

31 декабря: Новый год 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 
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