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Аннотация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа, АОП ДО) для детей с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР) МДОУ №67 «Яблонька» (далее ДОО) является нормативно-

управленческим документом ДОО, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 

3 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Получение дошкольного образования по Программе ведется в очной форме 

на русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

(далее - ФГОС ДО) (с последующими изменениями); 

 Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022  № 1022; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.3685-21 от 01.03.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела — целевой, содержательный и организационный. 
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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. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Содержательный раздел Программы включает 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 методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 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; 

программу коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с 

ТНР. 

Организационный раздел программы содержит психолого- педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОО.
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1. Целевой раздел Программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2 Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- 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 ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 



8  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.3 В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.3.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое — с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.2 Целевые ориентиры реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
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10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 
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25) владеет некоторыми операционально - техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

1.2.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 
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2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
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27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

1.3 Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и 
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промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

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 дошкольного возраста с ОВЗ, 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 Организации должны учитывать 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: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио,   фиксирующие   достижения   ребенка   в   ходе 

образовательной деятельности; 
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3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации 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: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 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; 

5) 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 ОВЗ на уровне Организации должна 
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обеспечивать 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 ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; внутренняя оценка, самооценка Организации; внешняя оценка 

Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

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 Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого- 
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педагогических условий реализации адаптированной образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации, 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 ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого- педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации 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 Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к 

ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и 

государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР представлено 

в Программе в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 
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2.1.1.1 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 
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представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), учат обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой — не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных 

и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 

предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 
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- 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 (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой 

основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

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

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем- логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3 Основное содержание образовательной деятельности  с  детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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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 
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мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно- ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 
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Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками   образовательного   процесса   в   области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие 

с детьми с ТНР. 

2.1.2 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 
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

2.1.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире;  

-    элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
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пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

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

стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

2.1.2.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
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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. 

2.1.2.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

 -формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 
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Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

2.1.3.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 
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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 
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с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

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

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю- логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.1.3.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 



39  

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. 

2.1.3.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 
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мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно- следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
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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. 

2.1.4 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 
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том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

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

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

2.1.4.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер       задач,        решаемых        образовательной        областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: 

- изобразительное  

- творчество;  

-       музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

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 
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музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

2.1.4.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в 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 



44  

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с 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). 
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Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

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. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- 

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

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

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

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» 
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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. 

В   логике    построения    «Программы»    образовательная    область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно- перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 
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решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.3 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
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к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, 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, 
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игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных 

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

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

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

обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему- то 

новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 

группы детей; 

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

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
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5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству 

с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения 

за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, 
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первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 

жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 

2.2.1 Содержание игровой деятельности 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 

заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты 

во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 

выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и 

самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
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- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-

дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть 

твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 
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желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета 

при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование 

способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 

(«Мы-мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. 
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Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки 

летают - солнышко сияет, дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на 

цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 

головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с 

песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый 

снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки 

следов игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 

— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 
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тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 

пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети 

булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают 

за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене 

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать 

по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю, 
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согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач- пациент, парикмахер-

клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений 

до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? 

Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут 
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быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение 

способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-

либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с 

новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, 

бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, 

и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). 

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 

3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- 

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 
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Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 

от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик- трусишка, испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное 

придумывание и создание ситуаций- завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие 

птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). 

Освоение умений жестом показать: 
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маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора 

— вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка 

и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, 

эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры    

с    водой,    снегом,    льдом. «Волшебная    вода»    (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек 

из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 

трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 

становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 

мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки». «Угадай, что шуршит, 

что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминая 

бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 
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Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в 

игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 
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- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры 

и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя 

и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки 

для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре- придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 
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передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла 

игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) 

для создания игровой обстановки, 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре- фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, 
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дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку 

(готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами 

или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры 

с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей 

с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных 

цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 
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соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в 

солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки 

и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 

пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью 

разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 

веселый). 

«Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце 

которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан 

бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во 

время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный   

зайчик   другого   ребенка).   «Подаем   сигналы   фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). 

«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени 

разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск 

на поверхность бумаги, затем покрыть краской 

— проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. 
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п.).«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной 

резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее 

через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и 

узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги». 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ 

осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 
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ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к 

домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения 

игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты 

будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним 

задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 

правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), 

следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 
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Задачи развития игровой деятельности: 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на 

себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может 

быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 

развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто». 
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Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов 

для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для 

разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в 

гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 

стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 

партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов 

характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки 

по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 
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Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального 

игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе 

приближается страшный великан, и решили его обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 
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Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», 

«Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на 

группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности   по   

степени   возрастания   или   убывания   признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 

«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это 

письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным   знакам.   Игры   

на   плоскостное   моделирование:   головоломки: 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное        

моделирование:        «Кубики–затейники»,        «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно- 

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. 

Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 
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настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления 

рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других, играющих на основе 

правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

2.2.2 Образовательная деятельность в режимных процессах Образовательная 

деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 
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2.2.2.1 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми, рассматривание картин, иллюстраций; практические, проблемные 

ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); наблюдения за объектами 

и явлениями природы, трудом взрослых; трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; продуктивную деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое); оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 
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образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

2.2.2.2 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение 

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников 

(при необходимости). 

2.2.2.3 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое; чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально- ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого; индивидуальную работу 

по всем видам деятельности 
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и образовательным областям; взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

2.2.3 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую,  коммуникативную  практики, 

чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); в продуктивной созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания); в познавательно-исследовательской практике как 

субъект исследования (познавательная инициатива); коммуникативной практике — 

как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература 

и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

2.2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры; игры — импровизации и музыкальные игры; речевые и 

словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, 

подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 
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- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребѐнка в ДОО), используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. 

Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
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каждого ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов: 

Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать 

и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять 

внимание ребѐнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать 

способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 
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полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 
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предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3) Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

4) Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5) Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок его развитие, 
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образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6) Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7) Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно- образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, 
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обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9) Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями): 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания, собрания родительского совета (поводятся 

администрацией 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными 

представителями) задач и содержания коррекционно-образовательной работы; 

решение организационных вопросов; информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам взаимодействия Организации с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими 

работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей» (проводится администрацией Организации в 

апреле-мае для родителей (законных представителей) обучающихся, 

поступающих в Организацию в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

 Родительский клуб «Вместе растѐм и развиваемся» (работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей (законных 

представителей).Занятия клуба проводятся специалистами Организации 

один раз в месяц), 
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Задачи: психолого-педагогическая поддержка семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения и воспитания детей; 

знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе; 

а также обмен родителями собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «круглые столы». 

 Проведение детских праздников и «досугов» (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением 

родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, 

педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки 

родителям (законным представителям) работы Организации. 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий. 
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 «Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают 

администрация и педагог-психолог. Служба работает с персональными и 

анонимными обращениями и пожеланиями родителей (законных 

представителей). 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 

ситуации и предложения. 

 Родительский час. Проводится учителем - логопедом групп один раз в 

неделю во второй половине дня. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

 Психолого-педагогический консилиум. Проводится с согласия родителей 

(законных представителей), по запросу родителей (законных представителей) 

Задача: решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося, создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

(законных представителей) местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома» и др.). 
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Задачи: информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; информация о графиках 

работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- 

образовательной работы. 

Задачи: ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности обучающихся; привлечение и активизация интереса 

родителей (законных представителей) к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей своих детей; наглядное обучение 

родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы 

с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов: 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет - общение. Создание интернет - пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей). 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 

могут своевременно и быстро получить 
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различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

10). Планируемый результат сотрудничества с родителями (законными 

представителями): 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.4 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; 
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достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-

педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с 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. 
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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 направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

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

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

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

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка, 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: анализ 

первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; специально 

организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся. 

З. 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 
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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 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 

и дидактических материалов. Беседа с 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 
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беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя 

Обследование состояния грамматического строя речи 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 
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картин, по опорным словам, по слову,  заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них изучение навыков ведения диалога 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов Ознакомительная 

беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

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

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

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

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

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 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. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 
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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 
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уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с 
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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 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка, 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: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращѐнную 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 2-3сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных 

структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

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: 
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белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 

марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико- интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 
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(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). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

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

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать 

свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: пользоваться 

самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать 

в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-

интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут овладеть разными 

формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно 

пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
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2.4.1 Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности по возрастным группам 

 

II 

младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Лексическая 

тема 

Детский сад Детский 

сад. 

Игрушки 

Детский 

сад. 

Игрушки. 

Овощи. Труд людей 

в огороде. 

Игрушки Огород, овощи Огород, овощи. 

Звуки вокруг нас. 

Фрукты. Труд людей в 

саду. 

Овощи Сад, фрукты Сад, фрукты. 

Слова-предметы 

Овощи-фрукты. Урожай 

Фрукты Овощи-фрукты Овощи-фрукты Полезные и 

вредные растения, 

ягоды, грибы 

Осень Осень, 

признаки 

осени 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Откуда хлеб пришѐл. 

Деревья Деревья, 

листья 

Лес. Деревья 

и 

кустарники. 

Осень. Осенние 

месяцы. Признаки 

осени. Деревья осенью. 

Домашни

е 

животны

е 

Домашни

е 

животны

е 

Домашние 

животные 

Домашние животные и 

их детѐныши 

Домашние Детѐныши Детѐныши Дикие животные наших 
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животные домашни

х 

животны

х 

домашних 

животных 

лесов и их детѐныши 

Дикие животные Дикие 

животны

е 

Дикие животные 

и их детѐныши 

Одежда, обувь 

Дикие животные Дикие 

животные и 

их детѐныши 

Дикие и домашние 

животные. 

Сравнение 

 

Головные уборы 

Человек Семья. Человек Семья. 

Человек. 

Гигиенические 

принадлежнос

ти 

Семья. 

Человек. 

Гигиенические 

принадлежнос

ти 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

Птицы Зимующи

е птицы 

Зимующие птицы Зимующие птицы 

Птицы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Праздник 

Новый год. 

Елочные 

игрушки 

Праздник 

Новый 

год. 

Елочные 

игрушки 

Праздник 

Новый год. 

Елочные 

игрушки 

Праздник Новый год. 

Одежда Одежда Одежда Животные холодных 

стран. 

Одежда Обувь Обувь Животные жарких стран 

Обувь Одежда и 

обувь 

 

Головные уборы 

Обитатели рек, морей и 

океанов. Аквариумные 

рыбки. 

Транспорт Транспорт. 

Виды 

транспорт

а 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Дом и его части Дом, строения Дом и его части. 

Строения. 

Строительные 

профессии 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Инструменты 

Наша Армия Наша Армия Наша Армия. 

Военные 

профессии. 

Наша Армия. 

Военные 

профессии 

Семья Мой дом 

- Россия 

Моя страна - 

Россия 

Наша родина – Россия. 
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Мамин праздник Женский день 

8 марта 

Женский день 

8 марта. 

Женский день 8 

Марта. Женские 

профессии. 

 

Посуда 

 

Посуда 

Посуда. 

Виды 

посуды 

Посуда. Виды посуды, 

материалы, из которых 

она изготовлена. 
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Продукт

ы 

питания 

Продукт

ы 

питания 

Продукты питания Продукты питания. 

Профессии 

Посуда 

и 

продукт

ы 

Я - 

Вологжанин 

Мой город Вологда Мой город Вологда. 

Дома и строения. 

Мебель Мебель Бытовая техника Бытовые приборы 

Мебель  

Мебель 

 

Мебель 

Мебель. Назначение 

мебели. Материалы, из 

которых она изготовлена 

Транспорт Космос Космос. 

День 

космонавтик

и. 

Космос. День 

космонавтики. 

Весна. 

Изменения в 

природе 

Весна. 

Изменения в 

природе 

Весна. Изменения в 

природе. 

Первоцветы 

Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы. Первые цветы. 

Труд людей весной 

Птицы весной Возвращени

е птиц 

Перелѐтные 

птицы 

весной 

Перелѐтные птицы весной 

Домашние 

птицы 

Домашни

е птицы 

Домашние птицы 

и птенцы 

Домашние птицы и 

птенцы 

Рыбы День Победы День Победы. День Победы. 

Цветы Аквариумны

е рыбы 

Рыбы. 

Обитатели 

водоѐмов. 

Школа, 

школьные 

принадлежност

и. 

Насекомые Насекомые Цветы. Насекомые. Лето, цветы, насекомые 

Лексические темы закрепляются за временными периодами (месяц, неделя) 

после диагностического обследования детей в начале учебного года и отражаются в 

рабочих программах педагогов на учебный год. 

2.5. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 
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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 Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП для детей 

с ТНР. 

Рабочая программа воспитания Организации разработана на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания и представлена Приложением к 

данной программе. 

2.6. Региональный компонент (часть, формируемая участниками 

воспитательно-образовательного процесса) 

Основная цель: развитие духовно-нравственной культуры ребѐнка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края, воспитание начал патриотических чувств. 

Задачи: 

- Формирование представлений о Родине как месте, где человек родился и 

стране, где он живѐт. 

- Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за неѐ, 

восхищения еѐ красотой. 

- Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

- Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

- Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

- Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 
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Принципы работы 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимоотношений детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребѐнка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребѐнка. 

 Принцип регионализации (учѐт специфики региона). 

Содержание работы вариативной части программы «Региональный компонент» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Формировать у детей младшего и среднего возраста 

понятие «семья», развивать чувство индивидуальности, 

половую принадлежность, развивать представления о 

доброте, доброжелательности, сострадании взрослых к 

ребѐнку и наоборот. Углублять представления о том, что 

взрослые заботятся о детях и поэтому мы должны ценить 

труд взрослых, беречь его результаты. 

 Воспитывать у детей старшего возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, к родному дому, 

проявлению на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств и нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

 Формировать представления о качествах личности: 

доброте, вежливости, правдивости, трудолюбии, 

отзывчивости, смелости, заботе. 

 Воспитывать начала нравственно-патриотических 

чувств: чувства долга, чувство гордости за земляков, 

прославивших наш город, героев ВОВ, тружеников тыла. 

 Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

 Вызывать интерес к культуре и традициям 

Вологодчины, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление с природой. Младший дошкольный 

возраст 

 Развивать у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста интерес, эмоциональное отношение к окружающей 

природе (явлениям природы, животным, растениям). 

 Формировать бережное отношение к растениям, 

животным, 

элементарные правила поведения в природе. 
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  Показать красоту родной северной природы. 

 Развивать навыки простейшего экспериментирования с 

объектами неживой природы, умения устанавливать 

причинно- следственные связи в природе. 

Формирование элементарных историко-

географических представлений 

 Познакомить детей младшего возраста с помещением 

и территорией детского сада, с ближайшими к нему улицами, 

с названием родного города, с трудом взрослых по 

благоустройству города. 

 Продолжать знакомить детей среднего возраста с 

родным городом, улицами своего микрорайона, некоторыми 

главными достопримечательностями города Вологды. 

 Показать необходимость труда людей по 

благоустройству города, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту в городе. 

 Дать представление о музее, его назначении. 

Ознакомление с природой. Старший дошкольный 

возраст 

 Познакомить детей с картой Вологодской области, с 

природными    зонами, с основными климатическими 

особенностями Вологодского края. 

 Формировать обобщѐнные представления о животном 

и растительном мире Вологодской области, умения 

сравнивать с другими климатическими зонами. 

 Систематизировать знания о труде людей осенью и 

весной в нашей местности. 

 Углублять представления о причинах отлѐта птиц с 

Северо- Запада России в края с тѐплым климатом. 

 Закреплять умения устанавливать причинно-

следственные связи путѐм наблюдений в природе, 

экспериментирования. 

 Познакомить с «Красной книгой» Вологодской 

области, России; лекарственными растениями нашей 

местности. 

 Воспитывать осознанное экологическое сознание. 

Формирование элементарных историко-

географических представлений 

 Приобщать детей к истории Вологодского края, к 

прошлому и настоящему региональной, российской 

национальной культуры (в историческом и географическом 

аспектах). 

 Воспитывать у детей чувство любви к своему родному 

краю, к родной стране, уважительное и доброжелательное 

отношение к людям других национальностей. 

 Знакомить с   основной   символикой   родного   края   

и 

государства, развивать осознание детьми принадлежности к 
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своему народу. 

Речевое развитие  Использовать разнообразные формы устного 

народного творчества, созданного на вологодской земле, с 

целью установления контакта с детьми младшего 

дошкольного возраста, создания благоприятных условий для 

развития у детей речевых навыков и умений. 

 Развивать    речь,     мышление,     первичное     
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восприятие 
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 диалектной речи у дошкольников старшего возраста через 

знакомство с культурой Вологодского края. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Приобщать детей к региональной культуре через 

знакомство с фольклором Вологодского края, с творчеством 

вологодских писателей и поэтов. 

 Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, танцев Вологодского 

края. 

 Формировать практические умения у детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным 

декоративно- 

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие  Способствовать разностороннему развитию моторной 

сферы детей младшего дошкольного возраста на основе 

игрового фольклорного материала Вологодского края. 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость у детей старшего 

дошкольного 

возраста через традиционные игры и забавы Вологодского 

края. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Вологодским краем 

Ознакомление с Вологодским краем осуществляется через темы: 

№ направле 

ния 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель 

ная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия

 «семья»

, 

«родной дом». Семья- 

группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла

 послови

ц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом 

- моя крепость» 

Различные

 уклад

ы семейного 

 быта. 

Семейные 

традиции. 

Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют

 «род»

. Родословная. 

Генеалогическ

ое древо. 
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2 Родной 

город 

Вологда 

Город, в котором 

 я живу. Улица, на 

которой я живу.

 Улица, на которой

   находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательност

и города. 

Современные и 

старинные постройки. 

Понятия

 «Родина»

, 

«малая

 родина

». Путешествие в 

прошлое родного 

 края. 

Исторические 

памятники родного 

города. Крестьянские 

и городские 

постройки. Храмы. 

Вологодский кремль. 

Символика города 

Вологды. 

Культурно- 

историческое 

наследие

 родног

о города. 

Особенности 

городской

 

и сельской 

местности. 

Деревянное 

зодчество. 

Главная улица

 города

. Архитектура 

 и 

функциональные 

особенности 

отдельных 

 зданий. 

Города,

 районы

, 
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    реки

 Вологодско

й области,

 их 

современное

 

и древнее 

название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Вологодского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Вологодской области. Красная книга 

Вологодской области. Охрана природы 

Вологодской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Вологодской 

области. 

4 Вологда - 

город 

мастеров 

Вологодское кружево. 

Вологодская 

керамика. 

Вологодская игрушка. 

Вологодская игрушка. 

Вологодское кружево. 

Деревянные изделия. 

Керамика.

 Металл

. Берестоплетение. 

Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в 

честь мастеров и их 

изделий. 

Вологодска

я игрушка. 

Особенности

 их 

изготовления 

(глина, лѐн, 

ткань, солома,

 береста

) Вологодское 

кружево. 

Вологодский

 лѐн

. Сельское 

хозяйство 

Вологодской 

области: 

выращивание 

льна, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, 

традици

и 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах

 быта

. 

Знакомство

 

с традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

Функциональное 

предназначение 

предметов

 русског

о 

быта.

 Сочетани

е сезонного труда и 

развлечений  - 

нравственная         

норма 

народной 

Народный 

календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности

 и

х 

празднования

 

в Вологодской 

области, 
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народного творчества 

Вологодской области 

 жизни. 

Традиционные 

народные

 праздник

и. 

Песни,

 хоровод

ы Вологодской 

области. 

традиционные 

праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народны

й костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из которого 

изготовлен костюм.

 Детал

и костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности 

Вологодского 

народного 

костюма. 

Женский и

 мужско

й костюмы. 

Современны

й костюм. 

7 Народна

я 

игрушка 

Традиционная 

народная игрушка

 «скатка

». Разновидность кукол 

из глины и соломы, 

характерных

 дл

я Вологодской 

области. 

Дымковская 

 игрушка, 

Кубеноозѐрская 

игрушка, приемы 

лепки. Обрядовые,

 пасхальна

я 

кукла- крестец,

 кукла 

плодородия. 

Обрядовая 

игрушка, 

пасхальная,

 кукл

а плодородия, 

история 

возникновени

я. 
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   Соломенные

 

и деревянные игрушки. 

Кубеноозѐрска

я, сокольская 

игрушка. 

8 Народны

е игры 

Русские народные 

игры на

 фольклорно

м материале. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными

 видам

и жеребьевок 

(выбором ведущего

 

 игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные 

 и 

современные 

народные

 игры

, традиционные 

 в 

Вологодской 

области. 

9 Земляки, 

прославивш

и е наш 

город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Вологодские

 поэты, писатели, композиторы и художники. 

Вологжане - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город. Лѐтчик – космонавт Павел Беляев. 

Построение воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению 

дошкольников с родным краем осуществляется на комплексно-тематическом 

принципе с учѐтом интеграции образовательных областей, что позволяет 

организовать развитие и обучение детей в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной, двигательной, трудовой, музыкальной, экспериментирование, 

чтение художественной литературы). 

Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективного, 

календарно-тематического плана с учѐтом регионального компонента и возраста 

детей. Содержание данного плана включает цель, формы, сопутствующие темы, 

творческие проекты, итоговые мероприятия с детьми и родителями, взаимодействие 

с родителями. 

Планируемые итоговые результаты в виде целевых ориентиров освоения 

образовательных областей по ознакомлению с Родным краем: 

- имеет первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем 

социуме, природе Вологодской области); 

- проявляет заботу о своей семье, уважительно относится к окружающим, 

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- имеет первичные культурно-исторические представления о родном крае; о 

людях, прославивших Вологодский край; 

- может рассказать о своѐм родном городе; 

- знает основные символы своего города и государства; 
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- проявляет интерес к народному творчеству, узнаѐт и называет изделия 

народного промысла Вологодской области; 

- знает представителей растительного и животного мира Вологодской области; 

- имеет представления о карте родного края. 

 

Возраст 

детей 

Планируемые промежуточные 

результаты 

4-5 лет Знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и 

свою социальную роль, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам; знает особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, 

помощник воспитателя, отмечает характерные изменения в природе 

родного края; называет растения, растущие на участке, называет 

домашний адрес, название города в котором он живет 

5-6 лет Знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и 

свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец-дошкольник-школьник; внучка-дочка-мама- 

бабушка; внук-сын-папа-дедушка), знает профессии своих родителей; 

может назвать их имя и отчество, профессию, кратко рассказать о ней, 

умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; знает 

особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, помощник 

воспитателя, имеет представления о вологодских промыслах 

(кружевоплетение, изготовление масла); называет достопримечательные 

места города, знает и называет, в честь кого названа улица, знает 

историю возникновения праздника, культурные традиции празднования, 

использует народный фольклор в самостоятельной деятельности, 

называет объекты, улицы, находящиеся в микрорайоне детского сада; 

может самостоятельно определить маршрут от дома до детского сада на 

план-схеме и в пространстве, знаком с произведениями местных 

поэтов, художников 

6-7 лет Имеет представления о климатических особенностях родного края, 

особенностях мира природы Вологодской области. Называет 

лекарственные растения, произрастающие в окрестностях, простейшие 

способы некоторых лекарственных растений для лечения. Имеет 

представления об истории семьи. Знает и называет свою фамилию, имя 

родителей, родственные связи и свою социальную роль, владеет 

сукцессивными навыками (навыки рядообразования: младенец-

дошкольник-школьник-подросток- юноша(девушка)-мужчина 

(женщина)-старик (старуха); правнучка- внучка- дочка-мама-бабушка-

прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-учащиеся- студент-

специалист-пенсионер), знает профессии своих родителей; может 

назвать их имя и отчество, профессию, кратко рассказать о ней. Умеет 

составлять и рассказать о безопасном маршруте от дома   до   

детского сада. Ориентируется на карте-схеме города. Имеет общие 

представления об истории улицы, родного города, области, символике, 

традициях родного города. Знает достопримечательности города и 

уважительно к ним относится. Имеет представления об особенностях 

народных промыслов Вологодской 

области (кружево, масло, лен). Умеет вежливо обращаться по имени 
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отчеству к педагогам; знают особенности профессии. 
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III. Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка 

на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны (ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом 

этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание  развивающей  образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 
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разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных      

представителей)      непосредственно      в      образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 



127  

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 
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трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для 

его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 
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В ДОО создаются условия для разностороннего развития детей с учѐтом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. Оборудование в группе 

размещается по центрам детской активности. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из 12 центров детской активности:(«Рекомендации по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования», М., 2022): 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно - ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции с содержанием 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико- 

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 

слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей     в     

интеграции     с     содержанием     образовательных     областей 

«Художественно-эстетическое     развитие»,     «Познавательное     развитие», 
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«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие». 

3.3 Организация кадровых, финансовых условий 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 
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октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 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. № 351 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

3.4 Организация материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с 

ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Наряду с отдельными групповыми ячейками для реализации адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР используются следующие 

помещения: 

Наименовани

я 

помещений 

Характеристик

а 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов, логоритмических 

занятий и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале имеются музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности.

 Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен электронным пианино, 

музыкальным центром, проектором, выдвижным экраном. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда 

позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников, способствует реализации 

индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

Логопедическ

ий  кабинет 

кабинет 

психолога 

Созданы условия для коррекционно-

развивающей, профилактической и консультативной 

деятельности, имеется диагностический, коррекционный, 

развивающий материал по 

исправлению речевых нарушений, развитию мыслительных 

процессов, памяти, внимания. 

Материально-технические условия Организации обеспечивают физическое, 

интеллектуальное и эмоциональное развитие дошкольников. Дошкольная 

организация оснащена научно-методической и художественной литературой, 

учебно-наглядными пособиями, медицинским оборудованием. 

Для каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все 

кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, 

педагогов и специалистов. Имеются: мультимедийная установка, компьютеры, 

принтеры, копировальные аппараты и др. Обмен информацией с организациями 

осуществляется посредством телефонной связи, электронной почты. 

3.4.1 Обеспечение адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР методическими материалами 

 

Образователь

н ая область 

Учебно-методические 

материалы 
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Речевое 

развити

е 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Альбом 1. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Альбом 2. Мир животных. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Альбом 3. Мир человека. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 1. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Альбом 1. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 2. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 3. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 1. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2020 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. 
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 Альбом 2. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2020 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 3. Мир растений. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2020 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Тетрадь №3. 

Взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в старшей 

логогруппе. М: Гном и Д, 2012 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в старшей 

логогруппе. М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей 

логогруппе. Методическое пособие. М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей 

логогруппе. Методическое пособие. М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. 

Методическое пособие. М: Гном и Д, 2014 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Сюжетные 

картины по развитию связной речи в старшей логогруппе. 

Приложение к пособию «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе». М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Альбом №1 

упражнений по обучению грамоте в старшей логогруппы. 

М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет: Альбом №2 

упражнений по обучению грамоте в старшей логогруппы. 

М: Гном и Д, 2013 

 Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений 

по предупреждению нарушений письма у детей 

подготовительной группы. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019 

 Жукова О. Любимые сказки с заданиями и упражнениями. 

М.: АСТ, СПб: Астрель-СПб, 2013 

 Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию 

связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От глаголов - к 

предложениям. М: «ГНОМ и Д». 2004. 

 Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию 

связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От глаголов - к 

предложениям. М: «ГНОМ и Д». 2004. 

 Куцина Е.В., Созонова Н.Н. Грамматика для дошкольников. 

4-6 лет. Методическое пособие. – Екатеринбург: Литур, 

2020 

 Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. М: Махаон, 2014 

 Косинова Е.М. Логопедический букварь. – М.: МАХАОН, 
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2010 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально- 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», 

Москва, «Гном-Пресс», 1998г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе. – 

Москва, ГНОМ и Д, 2002 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Серия домашних 

тетрадей 

по закреплению произношения звуков. – Москва, ГНОМ и Д, 
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 2006, 2012. 

 Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с 

буквами и звуками для детей 5-6 лет. М.: АСТ Астрель 

Хранитель, 2007 

 Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. - СПб: 

Издательский дом «Литера», 2018 

 Крупенчук О.И., Воробьѐва Т.А. Логопедические 

упражнения: Артикуляционная гимнастика. СПб.: Литера, 

2015 

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб: Литера, 2014 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

Комплексная программа подготовки ребенка к школе. СПб: 

Литера, 2015 

 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова. СПб: Литера, 2013 

 Крупенчук О.И. Гимнастика для язычка и пальчиков для 

девочек и мальчиков. СПб: Литера, 2013 

 Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста. - СПб: 

Издательство «Детство – Пресс», 2016 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. СПб: Детство-пресс. 2010 

 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО» – СПб, 2014 г. 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в 

логопедической группе». – СПб: Издательство «Детство – 

Пресс», 2001 

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. № 1. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. № 2. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. № 3. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у детей среднего 
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дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

 Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021 

 Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021 

 Нищева Н.В. Тетрадь для детей среднего дошкольного 

возраста с ОНР (с 4 до 5 лет) - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021 

 Новоторцева Н.В. «Рабочие тетради по развитию речи на 

звуки…». – Ярославль: «Академия», 1996 г. 

 Поваляева М.А. Профилактика и коррекция

нарушений письменной речи. Качество образования. - 

Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2006 
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  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 

4-5 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-

Синтез, 2004 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 

5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 

6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 Соломатина Е.И. – Развитие фонематического слуха через 

игры со звуками и словами у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – Вологда: ООП Волоблкомстат, 2003 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. ФГОС ДО. - – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. ФГОС ДО. - – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. ФГОС ДО. - – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

 Теремкова Н.Э. Практический тренажѐр по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. № 1. – М.: 

Издательство «Стрекоза», 2019 

 Теремкова Н.Э. Практический тренажѐр по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. № 2. – М.: 

Издательство «Стрекоза», 2019 

 Теремкова Н.Э. Практический тренажѐр по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. № 3. – М.: 

Издательство «Стрекоза», 2019 

 Теремкова Н.Э. Практический тренажѐр по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия. № 4. – М.: 

Издательство «Стрекоза», 2019 

 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у 

детей. М.: ВЛАДОС, 2008 

 Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» (система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет), 

Москва, «Гном и Д», 2002г 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального детского сада. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва, 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова» (система 
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коррекционных упражнений для детей 5-7 лет). - Москва, 

2001 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного образа. 

Правильное питание. Дидактические игры и игровые 

задания. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. 

А.- М., «Мозаика-Синтез», 2000. 
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 Кириллова    Ю.    А.     Примерная     программа    

физического 
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 образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

 Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - 

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. 

 М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» 

Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада.-М:ТЦ.Сфера,2004. 

 М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» , 2004г. 

 Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5- 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

 Ю.А. Кириллова, М.Е. Лебедева, Н.Ю. Жидкова 

Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005г. 

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Л.И. Пензулаева, М, «Мозаика – Синтез»,2015. 

 Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. Л.И. Пензулаева, М, «Мозаика – Синтез»,2014. 

 Эмоциональное здоровье дошкольника. Журнал

«Здоровье дошкольника» № 1, 2010. 

 Здоровье и грация (интегрированная программа развития 

и воспитания старших дошкольников) В.

Маркова. Журнал 

«Здоровье дошкольника» № 2,3,4, 2010 . 

 Подвижные игры и упражнения для «шустриков» и 

«мямли ков»Г. Глушкова. Журнал «Здоровье дошкольника» 

№4, 2009. 

 Сборник развивающих игр с водой, песком для 

дошкольников. О. Новиковская, СПБ, «Детство – Пресс», 

2005 

 Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 

лет. М, 

«Владос», 2000. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. М, 

«Просвещение», 1988. 

 К.К. Утробина. Занимательная физкультура в детском 

саду. М, 

«Гном и Д», 2009. 

 Физическая культура - дошкольникам, Л.Д. Глазырина - 

М., 2000. 

 Физическое воспитание в детском саду, Э.Я. Степаненкова 

- М., 2005 

 Шапкова Л. В., Коррекционные подвижные игры и 

упражнения для детей с нарушениями в развитии. М., 2002. 

Здоровье 
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 Л.В. Останко. Сто веселых упражнений (занимательные 

занятия с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста), СПБ, 

«Корона принт», 2005. 

 Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимума в работе со старшими дошкольниками Д.Б. 

Юлматова. 

 Игры-экспериментирования в воспитании дошкольника как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности. В.А. 

Дергунская. Журнал «Дошкольная педагогика», № 7, 2010. 

 Паспорт здоровья и развития ребенка. Т. Поштарева, 

Журнал 

«Здоровье дошкольника», № 5, 2009. 
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  Здоровый дошкольник, Ю.Ф. Змановский , М., 2000. 

 Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. 

Голицына Н.С., Шумова И.М.,М., «Скрипторий 2003», 2007. 

 Здоровый малыш, под ред. З.И. Бересневой. М., «ТЦ 

Сфера», 2003. 

 Система работы по формированию здорового образа жизни. 

О.И. Бочкарева. Волгоград, ИТД «Корифей», 2008 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду. М, 

«Гном и Д», 2009. 

 Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Новикова И.М. М. «Мозаика –

Синтез», 2009 . 
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Социально- 

коммуникати

в ное 

развитие 

Безопасность 
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Р.Б. Стеркина М: Просвещение, 2002 

 Азбука дорожного движения. Л.Б. Баряева СПб: Дрофа, 

2009. 

 Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

С-Пб., Детство-Пресс.2004. 

 Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для 

среднего и старшего возраста: Кн. Для дошкольников, 

воспитателей детсада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Дорожные знаки в картинках. М, «Гном и Д», 2007. 

 Правила дорожного движения (дидактические 

карточки для ознакомления с окружающим миром) 

Е.Кочеткова, СПБ, 

«Маленький гений – Пресс». 

 365 уроков безопасности. Л. Логинова М, «Рольф», 2000. 

 Изучаем дорожную азбуку. Майорова Ф.С. М., 

«Скрипторий»,2005. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, 

Т.А. Шорыгина М., «ТЦ Сфера», 2009. 

 Безопасные дороги детства. (рекомендации для родителей) 

М, 

«концерн Шелл», 2008. 

 М.А. Фисенко. ОБЖ. Средняя и старшая группа. 

Подготовительная группа. Волгоград, «Корифей», 

2006. 

 Азбука дорожного движения. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста. М. 

«Дрофа», 2008. 

 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного 

движения. М., «Скрипторий», 2006. 

 Н.С. Голицына. ОБЖ для старших дошкольников. М, 

«Скрипторий», 2010. 

 Программа – Светофор . Данилова Т. СПб., Детство-пресс, 

2009. 

 Степаненкова, Филенко . Дошкольникам о ПДД. 

 Шалаева. Азбука маленького пешехода. М, «Слово» Эсмо, 

2008 

 Дорожная азбука в детском саду (методическое 

пособие). Хабибуллина Е.Я.– СПБ.: Детство – Пресс, 

2010. 

 Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 

материал по основам безопасности жизнедеятельности. 

Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 
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 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников, М, 

«Просвещение», 2000. 
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 Труд 
 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, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. М.В.Крулехт, СПб, 2002 г. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях (методическое 

пособие) Потапова Т. В. – М., Сфера, 2005. 

 Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. М, «Мозаика- Синтез», 2010 . 

 Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и 

др.М. 

«Мозаика- синтез», 2007. 

Социализация 

 Мария Монтессори, "Помоги мне сделать это самому", М. 

Карапуз, 2005 

 Методика ―гимнастика мозга‖ Захарова Р. А.. Чупаха И. В. 

Интерпретация и адаптированный вариант работы докторов 

Пола И.Деннисона и Гейл Деннисон ―Гимнастика мозга‖. 

 Э. Джин Э. Айрес Ребѐнок и сенсорная интеграция. 

Понимание скрытых проблем развития. М., Теревинф 2009. 

 Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов. Пособие для работников 

дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Толерантность и правовая культура дошкольников 

(Программа развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008. 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина 

Е.К.М. 

«Мозаика- Синтез»,2010 . 

 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. 

Нагибина М: Школьная пресса, 2009. 

 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой

родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015, 128с. 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000. 

 Знакомим   дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. Е.Соловьева. М., «АРКТИ», 2004. 

 Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка. Голицына Н.С., Огнева Л.Г. М., 2005. 

 Этнокалендарь 2010. СПб: ЗАО Фрегат, 2010. 

 Герб и флаг России.Е.К. Ривина, М, «Аркти», 2002. 

 Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М, 

«Скрипторий 2003», 2007. 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

М. 

«Гном», 2005. 

 Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста. М. «Аркти», 2004. 
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 Дошкольнику об истории и культуре России. Г.Е. 

Данилина,М, 

«Аркти», 2003. 

 Первые шаги. Г.Т. Алифанова, СПБ, «КСИ»,2000. 

 Мы - горожане, Е.А. Никонова, СПБ, «Паритет», 2005. 

 Моя Родина - Россия. С древних времен до наших дней. 

М., 

«Школьная пресса», 2009. 

 Организация сюжетной игры в детском саду ( 

методическое 
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 пособие) Н.Я. Михайленко Н.А. Короткова М, 

«Просвещение», 2000. 

 Уроки добра. С.И.Семинако – М.: Просвещение, 2002. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М., «ТЦ Сфера», 

2008. 

 Играем? Играем!!! Педагогичское руководство играми 

детей дошкольного возраста. Скоролупова О.А., Логинова 

Л.В. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

 Игровая деятельность в детском саду   Губанова Н.Ф. М, 

«Мозаика- Синтез»,2010 . 

 Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 

воспитанию детей. Т.В.Иванова. Волгоград, «ИТД 

Корифей», 2008. 

 Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру 

С.А.Козлова М, « Линка-Пресс», 2000. 

 Моя Родина – Россия. Сост. Белая К.Ю. и др., М, « Школа – 

Пресс»,2009. 

 Моя страна Росси. Виноградова Н.Ф., М., «Просвещение», 

2008. 

 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Н.Г.Зеленова. М.., 

«Стрипторий» 2003», 2008. 

 Нравственно–патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», СПБ «Детство-Пресс» 2010. 

 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова

В.И.. Стульник Т.Д. М, «Мозаика- Синтез,2010 . 

 Общительные сказки: Социально-нравственное

воспитание. Шорыгина Т.А. -М.:Книголюб, 2006. 

 Полоролевое развитие детей 5-7 лет ( методическое 

пособие), Щетинина А.М., Иванова О.И.- М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

 Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. Семенака 

М: Аркти, 2010. 

 Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов 

СССР.М, 

«Просвещение», 1988. 

 Этические беседа с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. М.:Мозаика – Синтез, 2010. 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2007. 
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Познаватель

ное 

развитие 

 Воронкевич О. Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. 

Парциальная программа. ФГОС – СПб.,.Детство-Пресс, 

2022 

 Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. 

ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022. 

– 80с. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2016. – 192с 

 Иванова А.И. «Методика организации

экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду» Творческий Центр 

«Сфера».- М., 2009 -54с. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л. 

А. 
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 Парамоновой. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 10002с. 

 Федотова А. М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно- 

дидактические игры для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 112с. 

 Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. – М: Мозаика - Синтез, 2022. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. О.В. 

Павлова. Волгоград: Учитель. 2012. -142с. 

 Проектная деятельность в детском саду : организация 

проектирования, конспекты проектов / авт. – сост. Т.В. 

Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2012,135с 

 Проектный метод в организации познавательно- 

исследовательской деятельности в детском саду / Сост. 

Н.В.Нищева - СПб.,.Детство-Пресс, 2020. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ/ сост. 

Н.В.Нищева. – СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС. -2016. – 320с. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах/ Сост. 

Н.В.Нищева - СПб.,.Детство-Пресс, 2022.. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личгности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры/ Сост. Н.В.Нищева - СПб.,.Детство-

Пресс, 2022. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Помораева И. А., Позина В. А. Средняя 

группа (4–5 лет) 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Помораева И. А., Позина В. А. Старшая 

группа (5–6 лет) 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Помораева И. А., Позина В. А. 

Подготовительная к шк.гр. (6–7 лет) 

 Прохорова. Л. Н. Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников. Методические рекомендации. 

— Издательство: Аркти, 2005. 

 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – 

СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2015. – 208с 

 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через экспериментальную 

деятельность.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.- 64с. 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2009. – 128с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала (старшая группа).- М: Мозаика - Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
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материала. Подготовительная к школе группа (Для занятий 

с детьми 6-7 лет).- М: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 

экологического воспитания . 3-7 лет. ФГОС. – М: Мозаика - 

Синтез, 2022. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 

2017, 144с. 

 Шапиро А.И. Первая научная лаборатория.- М.:Сфера, 

СПб.: 
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 Образовательные проекты, 2017.- 128 с. 

Художественн

о 

-

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительное творчество 
 Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ», 2009. - 

144 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. - 

М.:КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА, 2008. - 208 с, 16 л. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа.- М.: «КАРАПУЗ», 2016. 

 Комарова Т.С.. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112с. 

Музыка 

 Арсеневская О. Н. Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду – Волгоград, 

2011. 

 Буренина А. И. Ритмическая мозаика – СПб., 2000. 

 Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры. – СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – 

М., 

«Скрипторий-2003», 2012. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.- СПб: 

«Композитор», 2002 

 Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки для 

детей дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. 

 Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М., 1991. 

 Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально-

речевых игр для дошкольного возраста. – М., Аркти-

Илекса, 1998г. 

 Методика музыкального воспитания в детском саду / 

Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

 Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, 
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игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

 Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987. 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М., 1985. 

 Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика / Под. Ред. 

Е.А.Медведевой. – М.: 

«Академия», 2002. 



155  

  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

 Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в 

играх и упражнениях. СПб., Корона принт, 2005. 

 Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

 Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

Книга для музыкального руководителя детского сада. – 

М., 2003 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

 Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, 

малыши! - СПб. 2001. 

 — СПб. «Союз», 2001. 

 Трифонова О.Н. Солнечная радуга. Музыкальная 

коррекция нарушения речи у детей. – Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008г. 

 Тютюнникава Т. Э. Элементарное музицирование – М., 2003. 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. 

– М., 1986. 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. 

– М., 1987. 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. 

– М., 1988. 

 

3.5 Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

свежем воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль 

в определенные возрастные периоды изменяются, приобретая новые черты и 

особенности. 
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Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешенны 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. 
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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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и т.д.) 

Режим питания детей регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показател

ь 

Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного 

процесса 

Начало занятий, не ранее Все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее Все возрасты 17.00 

Продолжительность занятий для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5-3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

Продолжительность

 дневной 

суммарной

 образовательно

й нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5-3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 мин 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

Все возрасты 10 мин 

Перерывы во время занятий 

для 

гимнастики, не менее 

Все возрасты 2-х мин 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного 

сна, 

1-3 года 12 часов 
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не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не 

менее 

для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем

 двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7.00 

Утренняя зарядка, 

продолжительность не менее 

до 7 лет 10 мин 

 

Количество приемов пищи 

Вид организации Время нахождения 

ребенка 

в организации 

Количество 

обязательных 

приемов пищи 

Дошкольная организация 12 часов Завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин 

Переходный период к началу учебного года (с1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 

педагога–психолога. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Режим  дня на холодный период  

МДОУ № 67 «Яблонька» 
 

Ранний возраст (1-3 года) 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием детей, 

осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 

Подготовка к завтраку 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Самостоятельные игры, 

подготовка к НОД 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Самостоятельные игры в 

центрах активности 

9.10-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50.-10.10 9.50.-10.10 9.50.-10.10 9.50.-10.10 9.50.-10.10 

Прогулка 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.40 
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Возвращение с 
прогулки, подготовка к обеду 

11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 

Обед 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Сон 13.00-.15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Непрерывная 

образовательная деятельность

  

15.20-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, общение, досуги, 

самостоятельная и совместная 

деятельность в центрах 

активности 

15.40-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

Подготовка к ужину 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 

Прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

Режим  дня на теплый период 

МДОУ № 67 «Яблонька» 

 

2 младшая группа (3-4 года)  
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием детей, 

осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 

Подготовка к завтраку 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 8.06-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Самостоятельные игры, 

подготовка к НОД 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.15 

Самостоятельные игры в 

центрах активности 

9.15-9.40    9.15-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Общение, деятельность по 

интересам 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10.-10.20 10.10.10.20 10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

10.10.-

10.20 

Прогулка 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-

11.50 

10.20-

11.50 

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-

12.10 

11.50-

12.10 

11.50-12.10 

Обед 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-

12.40 

12.20-

12.40 

12.20-12.40 
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Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-
13.00 

12.40-
13.00 

12.40-13.00 

Сон 13.00-.15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-15.20 

Непрерывная 

образовательная деятельность

  

15.20-15.35    15.20-15.35 

Игры, общение, досуги, 

самостоятельная и совместная 

деятельность в центрах 

активности 

15.35-16.20 15.20-16.20 15.20-

16.20 

15.20-

16.20 

15.35-16.20 

Подготовка к ужину 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-

16.50 

16.30-

16.50 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-

17.10 

16.50-

17.10 

16.50-17.10 

Прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-

19.00 

17.10-

19.00 

17.10-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

Средняя группа  (4 – 5 лет)  

 
Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием 

детей, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-8.00 

Подготовка к 

завтраку 

8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

Завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 

Самостоятельные 

игры, подготовка к 

НОД 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50  

 

9.00-9.50 9.00-9.50 

НОД 

по физ. 

развитию на 

улице  в 

соответствии 

с 

расписанием 

9.00-9.50 9.00-9.50 



161  

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Общение, 

деятельность по 

интересам 

10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

Подготовка к 

прогулке 

10.20.-10.30 10.20.-10.30 10.20.-10.30 10.20.-10.30 10.20.-10.30 

Прогулка 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 10.30-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.11-15.20 15.11-15.20 15.11-15.20 15.11-15.20 15.11-15.20 

Игры, общение, 

досуги, 

самостоятельная и 

совместная 

деятельность в 

центрах активности 

15.20-16.25 15.20-16.35 15.20-16.35 15.20-16.35 15.20-16.35 

Подготовка к ужину 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55 

Подготовка к 

прогулке 

16.55-17.10. 16.55-17.10. 16.55-17.10. 16.55-17.10. 16.55-17.10. 

Прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

Старшая  группа  (5-6 лет)  

 

 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием детей, 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-

10.00 

9.00-10.00 

НОД 

физическое 

развитие на 

улице – в 

соответствии 

с 

9.00-10.00 

 

9.00-

10.00  
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расписанием 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-

10.10 

Общение, деятельность 

по интересам 

10.10-10.35 10.10-

10.35 

10.10-10.35 10.10-10.35 10.10-

10.35 

Подготовка к прогулке 10.35.-10.45 10.35.-

10.45 

10.35.-10.45 10.35.-10.45 10.35.-

10.45 

Прогулка 10.45-12.20 10.45-

12.20 

10.45-12.20 10.45-12.20 10.45-

12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 12.20-

12.30 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-

12.30 

Обед 12.30-12.55 12.30-

12.55 

12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-

12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 12.55-

13.00 

12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-

13.00 

Сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-

15.10 

Полдник 15.12.-15.20 15.12.-

15.20 

15.12.-15.20 15.12.-15.20 15.12.-

15.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

15.30-15.55   15.20-15.45  

Игры, общение, досуги, 

самостоятельная и 

совместная деятельность 

в центрах активности 

15.20-15.30  

15.55-16.25 

15.20-

16.25 

15.20-16.25 15.45-16.25 15.20-

16.25 

Подготовка к ужину 16.25-16.35 16.25-

16.35 

16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-

16.35 

Ужин 16.35-16.55 16.35-

16.55 

16.35-16.55 16.35-16.55 16.35-

16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.10 16.55-

17.10 

16.55-17.10 16.55-17.10 16.55-

17.10 

Прогулка 17.10-19.00 17.10-

19.00 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-

19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня (холодный период года) 

Подготовительная  группа  (6-7 лет)  

 
Режимные 

моменты 

Понеде

льник 

Вт

орник 

Ср

еда 

Четвер

г 

Пя

тница 

Утренний прием 

детей, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-

8.00 

7.0

0-8.00 

7.0

0-8.00 

7.00-

8.00 

7.0

0-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-

8.20 

8.1

0-8.20 

8.1

0-8.20 

8.10-

8.20 

8.1

0-8.20 
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Подготовка к 
завтраку 

8.20-
8.25 

8.2
0-8.25 

8.2
0-8.25 

8.20-
8.25 

8.2
0-8.25 

Завтрак 8.25-

8.50 

8.2

5-8.50 

8.2

5-8.50 

8.25-

8.50 

8.2

5-8.50 

Самостоятельные 

игры, подготовка к НОД 

8.50-

9.00 

8.5

0-9.00 

8.5

0-9.00 

8.50-

9.00 

8.5

0-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.30  

10.10-

10.30 

9.0

0-10.10  

 

9.0

0-10.10  

 

9.00-

10.10  

НОД 

физическое 

развитие на 

улице – в 

соответствии 

с расписанием 

9.0

0-9.30  

10.

00-10.30 

 

Самостоятельные 

игры в центрах 

активности 

9.30-

10.00 

10.35-

10.50 

10.

30-10.50 

10.

10-10.50 

10.10-

10.50 

9.3

0-10.00 

10.

35-10.50 

Второй завтрак 10.50-

11.00 

10.

50-11.00 

10.

50-11.00 

10.50-

11.00 

10.

50-11.00 

Подготовка к 

прогулке 

11.00-

11.10 

11.

00-11.10 

11.

00-11.10 

11.00-

11.10 

11.

00-11.10 

Прогулка 11.10-

12.20 

11.

10-12.20 

11.

10-12.20 

11.10-

12.20 

11.

10-12.20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

12.20-

12.30 

12.

20-12.30 

12.

20-12.30 

12.20-

12.30 

12.

20-12.30 

Обед 12.30-

12.55 

12.

30-12.55 

12.

30-12.55 

12.30-

12.55 

12.

30-12.55 

Подготовка ко 

сну 

12.55-

13.00 

12.

55-13.00 

12.

55-13.00 

12.55-

13.00 

12.

55-13.00 

Сон 13.00-

15.00 

13.

00-15.00 

13.

00-15.00 

13.00-

15.00 

13.

00-15.00 

Подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.

00-15.10 

15.

00-15.10 

15.00-

15.10 

15.

00-15.10 

Полдник 15.14.-

15.20 

15.

14.-15.20 

15.

14.-15.20 

15.14.-

15.20 

15.

14.-15.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 15.

20-15.50 

15.

35-16.05 

  

Игры, общение, 

досуги, самостоятельная 

и совместная 

деятельность в центрах 

активности 

15.20-

16.30 

15.

50-16.30 

15.

20-15.35 

16.

05-16.30 

15.20-

16.30 

15.

20-16.30 

Подготовка к 

ужину 

16.30-

16.40 

16.

30-16.40 

16.

30-16.40 

16.30-

16.40 

16.

30-16.40 

Ужин 16.40-

17.00 

16.

40-17.00 

16.

40-17.00 

16.40-

17.00 

16.

40-17.00 

Подготовка к 17.00- 17. 17. 17.00- 17.
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прогулке 17.10 00-17.10 00-17.10 17.10 00-17.10 

Прогулка 17.10-

19.00 

17.

10-19.00 

17.

10-19.00 

17.10-

19.00 

17.

10-19.00 

Уход детей 

домой 

До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 

До 

19.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования, 

электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинского работника на спортивных 

соревнованиях. 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также спортивных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы детского сада. В календарный план включаются 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет 

перечень событий, которые являются основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией самостоятельно 

в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в 

календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка 

дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами детского сада. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, 

22 апреля: Всемирный день Земли. 
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Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 

мая: День Победы; 

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. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 27 

ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 

декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 3 1 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы и представлен 

Приложением к данной программе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации.  
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ОВЗ, если Программа предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, ориентирована на 

детей с 1 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

 Ссылка на федеральную адаптированную программу:  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
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- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.10.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития ребѐнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 

и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребѐнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
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общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

2.10.10. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

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

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

 


