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Общие положения  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения: детский сад №14 

комбинированного вида (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 

г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

воспитанников с ТНР, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей. Структура Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел Программы 

включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы 

и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). Программа определяет базовое содержание 
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образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:   

1. Предметная деятельность.   

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

игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим  

работником и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых 

открывает возможность общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности.  
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Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или 

иной нозологической группы, 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 Организации.  

 Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы. Система оценивания 

качества реализации программы направлена на оценивание созданных 

ДОУ условий внутри образовательного процесса.   

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1 Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года) и предназначена для реализации в группах 

компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).    

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

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

компонентов языка.     

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.     

Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, 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.     

Содержание Программы выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой МКДОУ: д/с №14; программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.     

Программа представляет собой целостную, систематизированную, 

четко структурированную модель коррекционной работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет и детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 5-7 

лет    

Данная программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации».  

 Приказ Минобразовании науки РФ от 17.10.2013г.№1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»    



 

8  

  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 Постановление  от  24.09.2020  №28  СП  2.4  2648-20 

 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020    №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  основной 

 общеобразовательным  программам общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

Программа определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей.   

1.1.1. Цели и задачи Программы   

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 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.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

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 ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы     

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

1. Общие принципы формирования программы:     

- поддержка разнообразия детства.  
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

- позитивная социализация ребенка.  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся.  

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

- сотрудничество Организации с семьей.  

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.  

1.1.3. Специфические принципы формирования программы:   

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся:   

Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи).  

- индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  
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- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым.  

 Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста;  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

1.2. Значимые для разработки Программы 

характеристики  

1.2.1.Характеристика ДОО  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад №14 комбинированного вида функционирует с сентября 1967 

года, расположен в отдельно стоящем здании, выстроенном по типовому 

проекту. 

Площадь здания: 1575 кв.м., имущество закреплено на праве 

оперативного управления  

Площадь земельного участка: 11244 кв.м.  

Адрес месторасположения учреждения: 301723 Россия, Тульская обл., г. 

Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 

Телефон:  (848735) 5-49-93. 
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Учредитель: муниципальное образование Кимовский район, от имени 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования Кимовский район, 301720, Тульская обл., г. 

Кимовск, ул. Ленина, д.44-А 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня, 10,5 

часовое пребывание детей с 7.00. до 17.30, понедельник- пятница, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Инспекцией Тульской области по  надзору и  контролю в сфере 

образования № 0133/02372 от 03 апреля 2015 года (серия 71Л01  № 

0001588). В лицензии указано право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложении к ней. 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив: 19 человек 
музыкальный руководитель- 1 

учитель- логопед- 1 

инструктор по физической культуре-1 

педагог- психолог- 1 

воспитатели-15 

Образовательный уровень педагогов: 
средне- специальное-3 человека 

высшее- 16 человек 

Все педагоги с высшим техническим образованием прошли курсы 

переподготовки по специальности «Дошкольная педагогика» 

Квалификационный уровень педагогов: 

высшая квалификационная категория- 10 человек 

первая квалификационная категория- 3 человека 

соответствие занимаемой должности- 3 человека 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Состав воспитанников: 158 человек; 9 групп из них: 7 общеразвивающих, 

2 группы компенсирующей направленности (нарушения речи) 

 

1.2.2. Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 
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речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления 

и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. Общая характеристика детей с первым 

уровнем речевого развития   

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова 

и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, 

то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук 

— жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 
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понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует . В речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова 

детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития.   

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционнологопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, 

бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 
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настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний 

род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны 

речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], 

[З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 
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резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть)  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 
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диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 
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ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), 

к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинноследственные, временные, 
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пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры 

слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого 

развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков 

и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико- 

фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого 

уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), 
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пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — 

хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная 

дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании 

лиц мужского и женского рода  

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).   

1.2.3.Планируемые результаты реализации Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

 1.2.4. Целевые ориентиры реализации Программы для детей с ТНР   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров.   

1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы.  

 К концу данного возрастного этапа ребенок:   

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;   

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;   

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

- правильно употребляет основные грамматические формы слова;   

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;   

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  - осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);   

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); - владеет 

основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

конструировании;   

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   
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- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника;   

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами;    

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;   

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;   

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры;   

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;   

- определяет времена года, части суток;   

- самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);   

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт воспитанников;   

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;   
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- составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта;   

- владеет предпосылками овладения грамотой;   

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;   

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; - проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;   

- сопереживает персонажам художественных произведений;   

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения;   

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;   

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ 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"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Основные принципы оценки качества образовательной деятельности, 

уровня системы оценки качества и её задачи:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ;  
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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 

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 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;  



 

25  

  

 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-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

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 
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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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Данная часть Программы сформирована с учетом 

образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 

областям: познавательное развитие, социально-личностное и 

физическое развитие.  

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе парциальных образовательных программ : 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева (реализуется в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах). 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева (реализуется в старшей и 

подготовительной группах). 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

   Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа 

С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

 

Цель: 

 ознакомление детей с 

разнообразием окружающего мира и 

деятельности человека в природе; 

 формирование у ребенка 

осознанного и гуманного отношения к 

природным явлениям, объектам и живым 

существам; 

 формирование навыков ухода за 

обитателями уголков природы 

Задачи: 
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 развивать элементарные 

экологические знания и представления, 

начала экологического мировоззрения; 

 уточнять, систематизировать и 

углублять знания о живой и неживой 

природе. 

Программа 

Р. Б. Стеркиной,  

О. Л. Князевой, 

Н. Н. Авдеевой 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Цель: 

 формировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ 

экологической культуры; 

 приобщать к здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи: 

 дать детям достаточно ясное 

представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня ребенка; 

 научить детей правильно 

оценивать опасность и избегать ее, 

используя сюжеты и действия героев 

художественной литературы; 

 помочь детям в игровой форме 

развить навыки по защите жизни и 

здоровья; 

 формировать и расширять 

представления о причинах и последствиях 

неосторожного обращения с огнем; 

 знакомить детей с правилами 

дорожного движения и безопасности на 

улице; 

 учить детей правильно вести себя с 

незнакомыми людьми; 

 учить безопасности детей в быту; 

 объяснять правила общения с 

животными; 



 

28  

  

 обогащать представления детей о 

здоровье; 

 обучать уходу за своим телом, 

навыками личной гигиены и оказания 

помощи. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ 

 

 В основу парциальных образовательных программ заложены 

следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача 

материала от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, 

правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть 

понятным, нести занимательное начало, быть игровым. 

 Содержание парциальных образовательных программ построено в 

соответствии с личностно ориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами, которые описаны в обязательной части 

Программы (п.1.2. Обязательной части). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Парциальные программы реализуются через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и 

во второй половине дня. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ. 

 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной 

программы 

Программа 

С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

 

 

 называть природные объекты и 

воспроизводить их по требованию 

взрослого; 

 правильно вести себя по 

отношению к окружающим объектам и 
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 нести ответственность за свои поступки, и 

понимать их последствия для 

окружающего мира; 

 владеть и самостоятельно 

реализовывать элементарные навыки 

рационального природопользования; 

 знать условия существования 

живого организма и зависимости 

пребывания его в разных условиях; 

 понимать ценность природных 

объектов  

 

Программа 

Р. Б. Стеркиной,  

О. Л. Князевой, 

Н. Н. Авдеевой 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 освоение правил поведения в быту, 

на улице, с животными, с незнакомыми 

людьми, на водоёме, в лесу. Во время 

грозы; 

 умение действовать при 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение оказывать необходимую 

помощь при порезах, ожогах, ушибах; 

 знать и выполнять правила 

дорожного движения; 

 предвидеть возможные 

последствия неосторожного обращения с 

огнем. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушений речевого развития детей), 

оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи. 

 

Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 
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адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – 

досуговой деятельности. 

  Решение задач по реализации и освоению содержания 

регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- природа Тульской области, растительный и животный мир, 

культура и быт народа; 

- произведения устного народного творчества; 

- продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества; 

- русские народные игры. 

Содержание работы направлено на: 

 достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю 

 развитие интереса к природе Тульского края и проблемам ее 

охраны 

 формирование знаний о компонентах природной среды и 

взаимосвязях между ними 

 воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к 

природе: (жалость, любовь, сопереживание, доброта, удивление, 

восхищение) 

  воспитание культурного поведения в природе 

Цель: воспитание у дошкольников любви к России, Тульскому краю. 
Задачи:  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному 

краю, городу 

 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим Тульского 

края, его географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями 

 Формирование осознанно – правильного отношения и 

бережливости к природе Тульского края 

 Формирование элементов экологического сознания, 

практических навыков и умений по уходу за живыми существами и 

некоторых      

            способов охраны природы 

 Ознакомление с трудом жителей Тульского края 

 Ознакомление с культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, музыкантами) 

 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве 

 Осуществление нравственного воспитания 
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II. Содержательный раздел.  

2.1. Пояснительная записка  

В содержательном разделе Программы представлены 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. При разработке Программы 

используются: образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; программа коррекционноразвивающей работы с 

детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития воспитанников с ТНР. Способы реализации 

образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями Тульской области, местом 

расположения ДОУ, педагогическим коллективом детского сада. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, ДОУ следует общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования воспитанников с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития воспитанников с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников. Программа реализуется в 

группах компенсирующей направленности, и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, федеральной программой и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие   

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

ребенка с ТНР, с учетом 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 ДОУ;   

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  - развития коммуникативных и социальных навыков ребенка 

с ТНР;  - развития игровой деятельности.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 
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том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  - игра;  

- представления о мире людей и рукотворных 

материалах;   

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд.   

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 
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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 игро-терапевтических 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. 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. 
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Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР.   

2.2.2. Познавательное развитие  

  В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и  

следствиях);  

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах 

и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 



 

36  

  

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать 

 содержание образовательной области по следующим разделам:  

конструирование;  

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических 

представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов.   

2.2.3. 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;   
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- профилактики речевых нарушений и их системных 

последствий. Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста Ведущим направлением 

работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот 

период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогами, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги 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, 

художественноэстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В 

сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.   

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты.   

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 
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деятельности. 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 детей 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 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагога приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по 

формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии детей с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 
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воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, 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 детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития обще-

речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) 

имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.   

2.2.5. Физическое развитие  

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;   

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек);   

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;   

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;   

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.   

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей 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. Педагоги 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере 
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совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагоги уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.   

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

педагоги организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.    

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.   

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. На занятиях 

физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
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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, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), 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 дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагоги привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги 

разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 

бытовую среду. Дети 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 детей с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
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особенностях своего здоровья. Взрослые 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 дети усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья  

2.3. Вариативные формы, способов, методов и средств реализации   

Программы    

«Социально-коммуникативное развитие»  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность    

Режимные моменты    Самостоятельная 

деятельность детей    

            Формы организации    

детей    

Индивидуальные    

Подгрупповые групповые    

Групповые    

Подгрупповые    

Индивидуальные     

Индивидуальные  

подгрупповые    
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Наблюдение    

Чтение     

Игра    

Игровое упражнение    

Проблемная ситуация    

Беседа     

Совместная с воспитателем 

игра    

Совместная со 

сверстниками игра   

Индивидуальная игра    

Праздник     

Экскурсия     

Ситуация морального 

выбора    

Проектная деятельность   

Интегративная 

деятельность    

Обобщающее занятие    

Игровое упражнение      

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками  

игра     

Индивидуальная игра   

Ситуативный разговор с 

детьми   Педагогическая 

ситуация    

 Беседа  

Ситуация морального 

выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная 

деятельность  

  

  

    

Совместная со 

сверстниками  игра    

Индивидуальная игра    

Во всех видах  

самостоятельной  

детской деятельности    

    

     

«Познавательное развитие»    

Формы образовательной деятельности     

Непосредственно 

образовательная 

деятельность    

Режимные 

моменты    

Самостоятельная 

деятельность 

детей    

Формы организации детей    

Индивидуальные    

Подгрупповые    

Групповые    

    

Групповые    

Подгрупповые    

Индивидуальные     

Индивидуальные  

подгрупповые  
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Сюжетно-ролевая игра    

Рассматривание     

Наблюдение    

Чтение     

Игра-

экспериментирование    

Развивающая игра    

Экскурсия     

Интегративная 

деятельность    

Конструирование   

Исследовательская 

деятельность    

Рассказ     

Беседа     

Создание коллекций    

Проектная деятельность    

Экспериментирование     

Проблемная ситуация    

Сюжетно-ролевая игра    

Рассматривание     

Наблюдение    

Чтение   

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра    

Ситуативный 

 разговор  с 

детьми    

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность    

Конструирование     

Исследовательская 

деятельность    

Рассказ     

Беседа     

Создание коллекций    

Проектная деятельность    

Экспериментирование     

Проблемная ситуация    

Во  всех 

 видах 

самостоятельной 

деятельности   

  

«Речевое развитие»    

Формы образовательной деятельности    

Непосредственно 

образовательная 

деятельность    

Режимные моменты    Самостоятельная 

деятельность 

детей    

Формы организации детей   

Индивидуальные   

Подгрупповые 

групповые    

Групповые   

Подгрупповые    

Индивидуальные 

подгрупповые   
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 Индивидуальные     

Беседа после чтения    

Рассматривание     

Игровая ситуация    

Дидактическая игра    

Интегративная 

деятельность    

Чтение    

Беседа о прочитанном    

Игра-драматизация    

Показ настольного 

театра    

Разучивание 

стихотворений    

Театрализованная игра    

Режиссерская игра  

Проектная деятельность    

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций    

Разговор с детьми    

Создание коллекций    

Игра     

Ситуация общения в 

процессе  режимных 

моментов  

Дидактическая игра 

Чтение   

(в том числе на 

прогулке)    

Словесная игра на 

прогулке    

Наблюдение на 

прогулке    

Труд     

Игра на прогулке    

Ситуативный разговор    

Беседа     

Беседа после чтения 

экскурсия    

Интегративная 

деятельность    

Разговор с детьми    

Разучивание стихов, 

потешек Сочинение 

загадок Проектная 

деятельность     

Разновозрастное 

общение    

Создание коллекций    

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра с текстом   

Игровое   общение   

Все виды    

Самостоятельной детской 

деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками  

Хороводная игра с пением    

Игра-драматизация Чтение 

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка   

Дидактическая игра    

    

  

    

«Художественно-эстетическое развитие»    

Фор мы образовательной деятельности    
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Непосредственно Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность образовательная детей    

деятельность    

  Формы организации детей    

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые    

 Подгрупповые    

Индивидуальные     

Индивидуальные  

подгрупповые    

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка)   

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр.     

Наблюдение    

Рассматривание 

 эстетически  

привлекательных объектов 

природы    

 Игра    

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация   

Украшение личных 

предметов Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые)   

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства   

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые)    

Тематические досуги    

Выставки работ     

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками    

Музыкальнодидактические 

игра    

Шумовой оркестр    

Разучивание музыкальных  

игр и танцев   

Конструирование из песка    

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств  

выразительности и др.)  

Создание коллекций    

Слушание музыки, 

сопровождающей  

проведение режимных 

моментов    

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке    

Интегративная 

деятельность   

Концерт-импровизация на 

прогулке    

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей  

предметно-

развивающей среды  
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Совместное пение    

Импровизация    

Беседа интегративного 

характера    

Интегративная 

деятельность  Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение   

Попевка  Распевка    

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание    

Концерт-импровизация   

Танец, музыкальная 

сюжетная игра     

Проектная деятельность  

  

Создание коллекций             

    

«Физическое развитие»    

Формы образовательной деятельности    

Режимные моменты    Совместная 

деятельн

ость 

педагога 

с детьми    

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей    

    

Формы организации детей    

Индивидуальные    

Подгрупповые Групповые     

Групповые    

Подгрупповые    

Индивидуальные     

Индивидуальные     

Подгрупповые     

    



 

49  

  

Формы работы    

Игровая беседа с элементами 

движений    

Интегративная деятельность    

Утренняя гимнастика    

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического  

характера   Игра   

Контрольнодиагностич

еская деятельность    

Экспериментирование    

Физкультурное занятие   

• Спортивные и физкультурные 

досуги    

• Спортивные состязания   

• Проектная деятельность    

• Игровая беседа с 

элементами движений    

• Интегративная 

деятельность    

• Утренняя гимнастика    

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера    

• Игра    

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность    

• Экспериментирование     

• Физкультурное занятие    

• Спортивные и 

физкультурные досуги    

• Спортивные 

состязания    

• Проектная 

деятельность     

• Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 

детей     

• Двигательная 

активность в 

течение дня    

• Игра    

• Утренняя 

гимнастика    

• Самостоятельн

ые спортивные 

игры и    

упражнения    

    

    

2.3.1. Особенности образовательной деятельности  в разных видах и 

культурных практиках   

Образовательная деятельность 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  

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 
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зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой 

ребёнок и педагог равноправные партнеры;   

3) совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

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 её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;   

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого участия педагога.   

Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).   

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает 

опыт ребёнка, 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 
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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. В ДОО создана система форм 

организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы. Простые 

формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: • 

беседа, • рассказ, • эксперимент, • наблюдение, • дидактическая (или 

любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) Составные 

формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях.  К составным формам относятся:  

игровые 

ситуации,  

игры-

путешествия, 

творческие 

мастерские, 

детские 

лаборатории, 

творческие 

гостиные,  

творческие 

лаборатории,  

целевые 

прогулки,  

экскурсии,  

образовательны

й челлендж, 
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интерактивные 

праздники.   

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам 

относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,   

• тематические дни,   

• тематические недели, 

•    тематические или образовательные циклы.   

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

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

возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции:  

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.   

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая 

потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. Образовательная деятельность в режимных 

процессах имеет специфику и предполагает использование особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка.   

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

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

жизнерадостное настроение. Образовательная деятельность, 
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осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: игровые 

ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций; практические, 

проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие); наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое); индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; продуктивную деятельность детей по интересам детей 

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

закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).   

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

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 учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. Введение термина «занятие» не 

означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
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организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, включает:   

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 ‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;   

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом);  

 ‒ элементарную трудовую деятельность детей на 

участке ДОО; 

  ‒ свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальную работу;   

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:   

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);   

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);    

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами  

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

‒  опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные 

 проекты, коллекционирование и другое;   

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее;   
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‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

 ‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого;   

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;   

‒ работу с родителями (законными представителями).   

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности.   

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности:  

• 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 содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;  

• 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»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;   

• 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 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

«Художественно-эстетическое развитие»;   

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 
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демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• 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 содержания образовательных областей «Познавательное 

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

развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

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;   

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

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

развитие», «Физическое развитие»;   

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников;   

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров.   
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Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). Во вторую 

половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. К культурным практикам относят игровую, 

продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы.   

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

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

становлению разных видов детских инициатив:   

 -в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);   

-в продуктивной-созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания);   

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива);   

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива);   

- чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности).   

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 

практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей.  
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2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

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

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОУ и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОУ 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 педагоги учитывают следующие 

условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы;  
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5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок 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 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогам важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность  

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации), в 

двигательной деятельности.  

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогам 

важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагоги намеренно насыщают жизнь детей 
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проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня 

педагоги создают различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагоги стремятся 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогам важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагоги создают 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Они регулярно 

поощряют стремление к самостоятельности, стараются определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживают желание преодолевать трудности и 

поощряют ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливают на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд 

способов и приемов.  

Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 

принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 
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акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 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.  

Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

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

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. Педагоги используют 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 ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

Педагоги уделяют особое внимание обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС), обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве групп и прогулочных 

участков появляются предметы и оборудование, 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.  

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с ТНР  

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законными 
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представителями). 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 помогают 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Задания для 

выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем, 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, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек.   

4. Взаимодействие педагогических работников Организации 

сродителями (законными представителями) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
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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 (законными представителями), 

активизация их участия в жизни детского сада. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства 

(сайт Организации, форум, группы в социальных сетях).  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей 
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«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно», серия 

альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные материалы 

для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; 

родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов 

(семейный клуб); проведение экскурсий, походов, развлечений  

2.3.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР Программы. 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.  

Описание 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;  
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, 

в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы 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 психологомедико-педагогической 

комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

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.  



 

66  

  

 Общий объем образовательной программы для воспитанников с ТНР, 

которая реализуется в ДОУ в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории воспитанников. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

воспитанников, психологической, моторнодвигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы для воспитанников с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи предполагают:  

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, 
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позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпоритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

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

"Игрушки", "Домашние животные" и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса.  
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Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся 

с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 

определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями 

и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать 

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

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

по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения.  

Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения 

диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
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картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

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

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

нагляднодемонстрационный 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 
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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 пространственнозрительных ориентировок и моторно-

графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых 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 фонетикофонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития 

речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речевого 

развития обучающихся с ТНР по четырем уровням речевого развития.  

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).  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 
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обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные.  

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных 

слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

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

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.  
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 

добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

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

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка 

рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: 

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию 
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общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление и (или) компенсацию недостатков рече-языкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторнодвигательного 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 рече-языкового 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;  
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- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической  организации  речи  (заикание),  предполагает 

 вариативность предполагаемых  результатов  в 

 зависимости  от  возрастных  и  речевых 

возможностей обучающихся.   

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.   

2.3.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

разного уровня речевого развития.   

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 
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друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации.    

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи комплексно и многоаспектно.    

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным 

областям (познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.    

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена 

в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности.     

    

Этапы    Основное содержание    Результат    

Организационный    Исходная психолого-  

педагогическая и 

логопедическая  

диагностика детей с 

нарушениями речи.     

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной   

Коррекционно-

педагогической работы с 

детьми.    

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.     

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 



 

76  

  

нарушения и/или уровень 

речевого развития.    

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи.    

Основной    Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах.    

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии.    

   Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг.    

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса.    

   

Заключительный   
Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей).  

Определение дальнейших 

образовательных   

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) программ 
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(коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи.    

и продолжение 

логопедической работы.    

    

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы:    

1. Подготовительный – 4-12 занятий;    

2. Этап формирования первичных произносительных умений 

и навыков -   20-50 занятий;    

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

2-4 занятий.    

Работа  на  подготовительном  этапе  направлена  на 

 выработку  четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков.    

На  данном  этапе  кроме  артикуляционной 

 гимнастики  используются подготовительные упражнения:   для 

всех звуков: - Забор‖, - Окно‖, - Мост‖;    

              для свистящих: - Лопата‖, - Холодный воздух‖, - Фокус‖;    

              для шипящих: - Трубочка‖, - Вкусное варенье‖, - Чашечка‖, - 

Грибок‖,  

              - Тёплый    воздух‖;                для Р, Р': - Маляр‖, - 

Индюк‖, - Лошадка‖, - Грибок‖, - Молоток‖,               для Л:- 

Лопата‖,- Накажем язык‖, - Пароход‖, - Пароход гудит‖.  

Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер».   Этап формирования первичных 

произносительных умений и навыков:    
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1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный.    

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме. Изменения в последовательности 

постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей.  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: 

показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, 

показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.    

2. Автоматизация поставленных звуков:    

1) изолированного произношения;    

2) в слогах;    

3) в словах;    

4) в словосочетаниях;   

5) в предложениях;   

6) в тексте.    

3. Дифференциация:    

1) изолированных звуков;    

2) в слогах;    

3) в словах;    

4) в словосочетаниях; 5)  в предложениях; 6)  в тексте.    

Этап  формирования  коммуникативных  умений  и 

 навыков  подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи.    

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.     

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы:    

1. Развитие  слухового  восприятия,  внимания  

(осуществляется одновременно с подготовительным этапом);    

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется 

одновременно с подготовительным  этапом  и  этапом 
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 формирования  первичных произносительных умений и 

навыков);    

3. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков).    

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:    

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: 

«Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»;    

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни 

как я», Этап развития фонематического слуха включает:    

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других 

фонем и вычленение его из слова в различных позициях: 

«Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»;    

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»    

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает:    

1. последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», 

«Весёлый рыболов», «Домики»,  

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;    

2. последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы»,  «Пирамидка»;    

3. обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) 

звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери 

картинки», «Звуковое лото», «Отгадай»,            «Скажи 

наоборот»;    

4. составление условно-графических схем: «Телеграфист».    
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При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы:    

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):     

1.номинативный словарь;     

2.предикативный словарь;     

3.словарь признаков;    

4.числительные и местоимения;  

5.навыки словообразования.    

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):     

1. словоизменение;     

2. согласование.    

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):     

1. пересказ;     

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.     

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микро-группе (2-3человека). Основной формой логопедической 

коррекции является индивидуальная работа. Периодичность микро-

групповых и индивидуальных работ определяется учителем-логопедом 

в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микро-

групповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее 

недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения 

звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы 

должна составлять не более 20 мин и микро-групповой – не более 25 

минут.    

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
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проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.     

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.     

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка.   Учитывается следующее:    

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;     

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются  

отсроченно во времени;     

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.    

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи.     

2.4 Взаимодействие с участниками образовательного процесса.    

 Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями 

и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает 

именно целостный комплекс организации психолого-педагогической 
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работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.   

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями.      

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения.     

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций.    

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а 

воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же 

время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения 

кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания 

их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.     

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.     

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.     

2. Формирование правильного произношения.     

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.     

4. Развитие навыка связной речи.    

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены:  

Задачи, стоящие перед 

учителем-   логопедом    

Задачи, стоящие перед 

воспитателем   
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1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма    

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе    

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков    

2. Обследование общего 

развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы    

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка    

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с 

целью  выявления его 

потенциальных возможностей.    

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом    

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи    
5. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, 

включая работу по развитию 

слухового внимания    

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти    

6. Расширение кругозора 

детей     

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий    

  

7. Уточнение имеющегося 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-

тематическим циклам    
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям    

8. Развитие представлений 

детей о времени и 

пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей)    

 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения    

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики 

детей    

10. Развитие фонематического восприятия 

детей    
10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций 

логопеда    

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений    

11. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях    

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова    

12. Развитие памяти детей 

путем заучивания речевого 

материала разного вида    

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения    

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни    
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14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации    

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок    

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения    

15. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей    

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы    

16. Формирование навыка 

составления  короткого 

рассказа, предваряя   

логопедическую работу в этом 

направлении    

Работа по формированию правильного звукопроизношения    

Проведение артикуляционной и  

дыхательной гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков.   

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует  
 поставленные и  

дифференцирует  смешиваемые 

звуки    

  

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в 

себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе 
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этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, 

так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы 

взаимодействия с детьми.    

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня  в 16.00. Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 

минут.    

Традиционно коррекционный час делится на две части:    

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и  активизацию 

словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование 

мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики);    

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.    

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 

которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 

обязательной документацией и заполняется ежедневно.  

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). 

Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор 

специально подобранных логопедом предметных и сюжетных 

картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по 

развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию 

лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть 

знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета 

воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с 

чем возникли трудности.    

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 

проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом - 

произноситься утрированно.   

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть 

продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать 
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громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка.   Совместная 

деятельность с педагогом-психологом.    

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех 

сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую 

познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм 

содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.     

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или 

общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, 

многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции.     

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям.    

Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция 

отставаний в развитии психических функций.    

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – 

изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание 
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своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются 

социальные эмоции.        Педагог-психолог проводит занятия, основной 

целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. 

Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных 

занятиях по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи.    

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении:  

   – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед 

обследует речь, в том числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),     

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, 

изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных 

возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей);     

- интегрированные занятия с детьми; а также родительские собрания, 

тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на 

которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; обновление форм и содержания 

коррекционноразвивающей работы с детьми;     

- высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов  

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней 

средой, и к обучению в школе.   

 Совместная деятельность с музыкальным руководителем.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям:  
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- коррекционно-развивающее;  

- информационно-консультативное.    

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать:    

- структуру речевого нарушения;    

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; • закреплять знания, умения и навыки, приобретенные 

на логопедических занятиях; всесторонне развивать личность 

дошкольника.    

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы.  Это  -  оздоровительные, образовательно-

воспитательные  и коррекционные  задачи.  Оздоровительные:    

• Укреплять костно-мышечный аппарат.    

• Развивать дыхание.    

• Развивать координацию движений и моторные функции.    

• Формировать правильную осанку.    

Воспитательно-образовательные:    

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность.    

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.    

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.    

Коррекционные:    

• Развивать речевое дыхание.    

• Развивать артикуляционный аппарат.    

• Формировать просодические компоненты речи.    

• Развивать фонематическое восприятие.    

• Развивать грамматический строй и связную речь.    

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений:    
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Учитель-логопед    Музыкальный 

руководитель    

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания;    

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов;    

•  развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти;    

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков;    

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха,   

Развитие и формирование:    

•слухового внимания и 

слуховой памяти;    

•оптико-пространственных 

представлений;    

•зрительной ориентировки на 

собеседника;    

•координации движений;    

•умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок.    

•темпа и ритма дыхания и 

речи;    

•орального праксиса;    

•просодики;    

•фонематического слуха.    

фонематических представлений;      

•совершенствование 

лексикограмматической стороны речи;  

•обучение умению связно выражать свои 

мысли;    

•развитие психологической базы речи;  

•совершенствование мелкой и общей 

моторики;    

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью;    

• развитие мелодико-интонационных 

и просодических компонентов;    

•логопедизация занятий     
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К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 

критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной 

системе обучения и воспитания детей развитие ритмических 

способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях.    

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, 

ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.   

Логоритмика состоит из следующих элементов:    

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы 

к постановке  

звуков);  

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;    

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;    

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного  тренинга;    

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания;    

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и  

дыхания;    

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга;    

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению  

ориентироваться в пространстве;    

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;    

 •упражнения  для  развития  мимических  мышц,  эмоциональной 

 сферы,  
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воображения и ассоциативно-образного мышления;    

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения;    

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и 

физического напряжения.    

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителем-логопедом:    

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара.    

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий.    

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических 

советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со 

словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.    

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, 

небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.    

Совместная деятельность с инструктором по ФК.     

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования рече-двигательных навыков:    

• развитие общей и мелкой моторики;    

• пространственной ориентировки;    

• физиологического и речевого дыхания; 

•  координации речи с движением;    

• развития речи у детей.   В совместной работе используются 

следующие виды деятельности:    

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную 

память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 
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подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением.    

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития ручной умелости, стимуляции деятельности речевых зон 

коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с 

речевым сопровождением.    

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его 

силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего 

необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. 

Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти 

к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания 

является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание.    

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые 

игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те 

или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и 

звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в 

движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  Таким образом, решаются 

следующие задачи:    

• коррекция звукопроизношения;    

• упражнение детей в основных движениях;    

• становление координации общей моторики;    

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща.    

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия 

в группе и подчинения инструкциям.    
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Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников.  

Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 

присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 

мелкой моторики.    

Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников    

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе:    

• право ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством;    

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,  

особенностям его развития;    

• право ребенка не защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения;    

• взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка.    

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.     

Разнообразные формы работы учителя-логопеда с родителями в ДОУ:    

• Родительские собрания.     

• Рекомендации для занятий с детьми дома.    

• Тестирование и анкетирование.     

• Дни открытых дверей.     

• Родительские пятиминутки.     

• Консультации - практикумы.     
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• Праздники и развлечения.     

• Организация выставок.    

• Проектная деятельность.    

• Размещение информации на сайте ДОУ:    

• Виртуальное образовательное пространство.    

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 

родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка.    

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей.    

Программа предусматривает:    

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  

в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том 

числе логопедические,  

родительские собрания и т.д.);    

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении 

логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;    

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;    

- создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к 

собственной речи  и желания научиться говорить правильно.     

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
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рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем 

развитии.         

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста.     

Для детей 1-го года обучения (5-6 лет) родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми 6-8 лет 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.    На 

эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют».     

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, 

в методическое обеспечение к Программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Информация для родителей размещается также на сайте 

ДОУ  и через группы в соц. сетях.    

Взаимодействие учителя – логопеда  и воспитателя  

Воспитатели проводят занятия, на которых закрепляют 

приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в 

повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в 
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содержание других занятий (изобразительная деятельность, 

наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты.  

В работе воспитателя индивидуальный подход реализуется через 

систему индивидуальной коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности по заданиям учителя-логопеда во время проведения 

«коррекционного часа». В своей работе воспитатели используют 

персонализированные задачи всех специалистов. Также фиксируют 

индивидуальную работу в ежедневное календарное планирование.  

Коррекционный час исключает дублирование воспитателем 

занятий учителя- логопеда. Первостепенными при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие различных видов 

мышления, внимания, восприятия, памяти. В каждой группе намечаем 

последовательность игр, усложняющихся по содержанию, 

дидактическим задачам, игровым действиям и правилам.  

Формы совместной деятельности педагогов в процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР:  

 взаимообмен данными диагностики;  

 координированное планирование 

совместной деятельности; участие в 

педагогических советах ДОУ; досуги, 

развлечения, праздники; 

 оформление документации по 

взаимодействию; 

 итоговая аналитическая отчетность.   

 3. Иные характеристики содержания работы. Рабочая программа 

воспитания  

 Пояснительная записка  
Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  
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Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОУ в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в 

основе духовно-нравственного направления воспитания. Ценности человек, 

семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. Ценность познание лежит в основе познавательного 

направления воспитания. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе 

физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труд 

лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культура и 

красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского 

общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

рабочей программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки), в том числе системой дополнительного образования детей.  

Целевой раздел Программы воспитания   

Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ:  
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;   

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей.  

  

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания  

Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 
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устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

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

Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания  

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

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

нравственного направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

Социальное направление воспитания  
Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

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

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания  

Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания.  

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  
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В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка.  

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания  
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания  

Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
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воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса.  

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

и на этапе завершения освоения программы описаны в Федеральной рабочей 

программе воспитания (п.29)   

 

Содержательный раздел Программы воспитания  

Уклад ДОУ   
Уклад ДОУ – это общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции Тульской области и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду деятельности 

и социокультурный контекст.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны 

нормативные локальные акты основные из них:    

- Положение о нормах профессиональной этики,   

- Коллективный договор,   

- Устав,   

- Правила внутреннего трудового распорядка,  

-  Договор с родителями.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МКДОУ: д/с №14- учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 ежедневный утренний «круг» воспитателя с детьми;  

 ежедневный вечерний «круг» воспитателя с детьми;  

 встреча воспитателем детей и родителей;  

 применение малых фольклорных форм в режимных моментах;  

 проведение мероприятий: посвященных явлениям 

нравственной жизни ребенка («День рождения» и др.); окружающей 

природе («Международные дни наблюдения птиц», «Листопад», 

«Поможем зимующим птицам» и др.); миру искусства и литературы 

(«День книги», «День театра» и др.);  

 годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников культуры;  

 тематические дни и недели;  

 системные  проекты,  ключевые  традиционные  события,  

охватывающие всех участников образовательных отношений  

 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают 

себя членами единого сообщества. Все Традиции объединены 

воспитательным компонентом.  

Представленный сложившийся уклад в ДОУ является единым, как для 

реализации обязательной части Программы, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, 

основа и инструмент воспитания.  

Реализация Программы осуществляется квалифицированными 

педагогическими работниками ДОО в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада   
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Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;   

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;   

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;   

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение  

голоса;   

- уважительное отношение к личности воспитанника;   

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему;   

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с  

детьми;   

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;   

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми;   

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;   

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.   

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой.   
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При организации воспитательной деятельности мы учитываем 

основные принципы:  

- возрастные и индивидуальны особенности детей;  

- культуросообразный характер воспитания;  

- системный характер воспитания, направленный на формирование 

целостной картины мира;  

- применение системно-деятельностного подхода с детьми;  

- непосредственное привлечение родителей к процессу 

воспитания.   

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное 

(предметное), событийное и информационное наполнение  

жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, 

саморазвития, раскрытия творческого потенциала.   

Воспитывающая  среда  ДОУ  является  насыщенной  и 

структурированной: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 
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педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются Комната 

старинного русского быта и патриотические уголки, организованные в каждой 

группе ДОУ.  

В детском саду организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач.   

Информационное наполнение осуществляется посредством личного 

общения, а также информационные стенды, социальные сети, официальный 

сайт ДОУ.   

Общности ДОУ  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ):   

 Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся:   

- Педагогический совет;   

- творческая группа;   

- психолого-педагогический консилиум.   

Педагоги-участники общности, придерживаются следующих 

принципов:   

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;   

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;   

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;   

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность);   

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;   



 

107  

  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.   

 Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу.   

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.   

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся:   

- Родительский комитет, 

- Совет родителей,   

- Родительское собрание.   

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют:  

- фотоотчет в социальных сетях и на сайте ДОУ 

(деятельность детей в течение дня);  

- видеопоздравление на праздники в социальных сетях;  

- оформление стенгазет к праздникам.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие  

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.   

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.   

 Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.   

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
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развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.   

Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с 

социальным и эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции;  
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- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия 

и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка;  
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- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; - создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств.  

  

Формы совместной деятельности в ДОУ  

Работа с родителями (законными представителями)  
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

В настоящее время сложились устойчивые формы работы ДОУ с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными: 

коллективные (массовые) - совместные мероприятия педагогов и родителей 

(возможно участие детей)  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
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• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равно 

ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система 

взаимодействия с родителями включает:  
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.  

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми.  

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с  

педагогами мероприятиях, организуемых в городе.  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

События образовательной организации  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть 

организованное мероприятие, также и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

В течение года педагогами ДОУ традиционно реализуется несколько 

образовательных событий:   

• события, формирующие чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День России, День защитника Отечества);  

• явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

• явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, 

животных);  

• мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);  

• традиционные праздничные события семьи, общества и 

государства (Новый год, Праздник весны и труда, День матери);  
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• наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, 

почтальона, строителя).  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ.  

Совместная деятельность - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время.  

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются 

задачи широкого плана:  

• развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, 

символического мышления);  

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

• развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, 

задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и 

рукотворных аспектах (построение связной картины мира).  

Совместная деятельность предполагает:  

• индивидуальную,  

• подгрупповую,  

• групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде 

занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только 

этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая система 

взаимоотношений и взаимодействия.  

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с 

детьми направления:  

• проектная деятельность;  

• познавательно-игровая деятельность;  

• трудовая деятельность;  

• объединения детей по интересам. 

     В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми 

существуют различные методы взаимодействия с ними. Самые 

распространённые виды совместной деятельности:  

• взаимодействие в игровой деятельности;  

• взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) 

деятельности;  
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• особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода.  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ реализуемые в течение дня:  

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

• воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта;  

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть;  

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки;  

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок);  

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию);  

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие);  

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

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

Таким образом, современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ определяют партнерскую позицию и партнерскую 

деятельность педагога с детьми как основу совместной деятельности в 

дошкольном учреждении, как необходимое требование реализации ФГОС 

ДО.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ предоставляет возможность для совместной 

деятельности педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

- знаки и символы государства, региона (флаги, гербы РФ, Тульской 

области, города Кимовска);  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО 

(Комната старинного русского быта);  

- компоненты среды отвечают требованиям ФГОС ДО: экологичность, 

природосообразность, безопасность  

- компоненты среды обеспечивают детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей (совместные детско-родительские 

проекты, выставки «Мое генеалогическое древо», выставки детских 

рисунков «Милая мамочка», «Любимая бабушка», «Папа может все, что 
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угодно», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., опросники, анкеты для 

родителей, совместные праздничные мероприятия);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира («Исследовательские 

центры», «Центры природы» в групповых комнатах, литература,  

демонстрационный материал, дидактические пособия);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства 

(«Уголок дежурства» в групповых комнатах, инвентарь для уборки на 

прогулочных площадках и верандах);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (музыкальный зал, спортивный зал со 

спортивным инвентарем, памятки, алгоритмы, схемы по мытью рук, по 

порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, литература, 

дидактические пособия);  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (демонстрационный материал, 

литература, дидактические пособия).  

Среда в ДОУ гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает привлечение социальных партнеров по взаимодействию в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В рамках сетевого взаимодействия ДОУ сотрудничает с социальными 

партнерами:   

Учреждения 

города 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Детская школа 

искусств 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной музыки 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами. 

3. Привлечение дошкольников в школу искусств для 

дальнейшего обучения 
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Центр 

внешкольной 

работы 

1. Способствовать созданию образовательной системы 

ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

развития творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса.  

2. Создание условий для развития художественно-

эстетических способностей дошкольников, 

самореализации  их личности, формирование 

познавательных интересов и способностей 

3. Совершенствование форм взаимодействия с 

учреждениями дополнительно образования для 

расширения социально – образовательной системы ДОУ. 

Городской 

центр культуры 

и досуга 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с 

учреждениями культуры для создания единой 

социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к 

эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса.  

4. Способствовать созданию благоприятных условий для 

развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Детская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Музеи города и 

района 

1.Расширение кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития 

мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы) 

2.Формирования навыков общения в различных 

социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; 

воспитания уважения к труду взрослых. 
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МКОУ СОШ 

гимназия №6 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского 

сада и школы.  

2. Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей  посредством педагогического 

взаимодействия. 

 

Согласно заключенным договорам и совместным планам 

взаимодействия предусмотрено участие представителей организаций 

партнеров в проведении отдельных мероприятий, акций воспитательной 

направленности, реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами 

(государственные и региональные праздники, торжественные мероприятия, 

консультативная помощь, методическое сопровождение).  

Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровое обеспечение  
ДОУ укомплектован педагогическими работниками на 100%. Это 

коллектив единомышленников, связанных с планированием, организацией, 

реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных).  

  

Кадровые условия реализации программы  
музыкальный руководитель- 1 

учитель- логопед- 1 

инструктор по физической культуре-1 

педагог- психолог- 1 

воспитатели-15 

  

Наименование должности 

(в соответствии со 
штатным расписанием 

ДОУ) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ;  



 

117  

  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный 

год; 

– регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

- организация воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ 

в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение 
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передового опыта других образовательных 

организаций 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение  

Для реализации программы воспитания в ДОУ используется 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф.  
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Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:   

- Программа развития;   

- Годовой план работы;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ. 

   

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

Учет регионального компонента воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития 

позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.   

Качество работы ДОУ всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным 

процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но 

чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали 

соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни 

детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в 

социальных сетях.   

С целью информационного обеспечения реализации программы 

воспитания на официальном сайте учреждения представлены разделы:   

- Порядок приема; Организация питания в образовательной 

организации; Льготы; Памятки; Компенсации; Часто задаваемые вопросы; 

Рекомендации педагога-психолога.  

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

 –  специфику  национальных,  социокультурных, 

 экономических,  

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  
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- развитие детского творческого потенциала и навыков адаптации 

к современному обществу;  

– поддержку интересов педагогических работников ДОУ, 

реализация которых соответствует целям и задачам Программы;  

– сложившиеся традиции ДОУ (группы).  

Совершенствование образовательного процесса и удовлетворение 

потребностей родителей, детей, современных требований к 

дошкольным образованиям происходит при реализации 

образовательных областей, через формирование у дошкольников 

краеведческой культуры «Родной край»  

 

Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 

деятельности. 

  Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- природа Тульской области, растительный и животный мир, культура и 

быт народа; 

- произведения устного народного творчества; 

- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества; 

- русские народные игры. 

Содержание работы направлено на: 

 достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю 

 развитие интереса к природе Тульского края и проблемам ее охраны 

 формирование знаний о компонентах природной среды и взаимосвязях 

между ними 

 воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к природе: 

(жалость, любовь, сопереживание, доброта, удивление, восхищение) 

  воспитание культурного поведения в природе 

Цель: воспитание у дошкольников любви к России, Тульскому краю. 
Задачи:  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю, 

городу 



 

121  

  

 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим Тульского края, 

его географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями 

 Формирование осознанно – правильного отношения и бережливости к 

природе Тульского края 

 Формирование элементов экологического сознания, практических 

навыков и умений по уходу за живыми существами и некоторых      

            способов охраны природы 

 Ознакомление с трудом жителей Тульского края 

 Ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями 

поэтов и писателей, художников, музыкантами) 

 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве 

 Осуществление нравственного воспитания 

 

Примерный перечень программ и технологий 

по региональному компоненту 

Перечень программ 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Князева О.Л., Маханева М.Д. изд.» Детство-Пресс» 2008 

Перечень пособий 

1.Пахомов В.Ф. Тульский край в литературе и искусстве. Тула:  

Пересвет,2004. 

2.Дыбина О.В. Что было до…М.,2002. 

3.Пеньков В. История Тульской области.Тула.Пересвет,2004. 

4.Ашурков В.П. Тульская старина. Тула ,1994. 

5.Алюшин А.И. Растения Тульского края.Тула,1982. 

6.Шпикалова Т.Я. Я живу в России. М.2006. 

7.Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России. М.,2003. 

8.Козлова С.А..Моя Родина. М.,2003. 

9.Богуславский В.В.Тульские древности.  

Энциклопедический словарь-справочник. Тула 1995. 

10.Журавлева З.  Филимоновские чародеи.Тула,1970. 

11.Куликов В. Тульские деревянные кружева.Тула.1986. 

12.Ксенофонтов А.И. Ясная поляна сегодня.Тула,1971. 

11.Край наш Тульский. Тула Пересвет,2002. 

12.Энциклопедия городов и районов Тульской области.  

Тула, Пересвет,2000. 

Содержание образовательной деятельности по краеведению «Родной край» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;  
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 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Тульский край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края;  

 ознакомление с картой Тульской области (своего города). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 

имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем 

социуме), природе Тульской области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, 

прославивших Тульский край; 

- может рассказать о своем родном городе, назвать его; 

- знает государственную символику родного города;  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Тульской области ; 

- знает представителей растительного и животного мира Тульской области;  

- имеет представление о карте родного края.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
 
  Материально–техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и ФОП 

ДО и отвечают всем требованиям СанПиН. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

     Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании. Территория 

ограждена новым забором, имеет наружное освещение. Дошкольное 

учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями и 

раздевальными комнатами, музыкальным и спортивным залом, кабинетами 

заведующего, заместителя заведующего по воспитательной работе и 
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заместителя заведующего по хозяйственной работе, методическим кабинетом, 

медицинским кабинетом, кабинетами учителя-логопеда и педагога психолога, 

пищеблоком и прачечной, а также комнатой старинного русского быта и 

комната природы. Во всех имеющихся помещениях сделан необходимый 

ремонт; проведен капитальный ремонт кровли, отопительной системы и 

водопровода; все оконные рамы заменены на пластиковые стеклопакеты, 

входные двери - на металлические, межкомнатные двери - на новые 

деревянные. Полы первого этажа залиты бетоном, а во второй группе раннего 

возраста – теплый пол с терморегулятором. Во всем учреждении установлена 

новая сантехника, электороводонагреватели. Площади максимально 

используются в педагогическом процессе. 

На территории оборудованы 9 игровых участков с теневыми навесами. 

Покрытие площадок – утрамбованный грунт и трава. Все участки имеют 

современное оборудование для игр и развития детей. Территория детского 

сада ухожена, разбито множество клумб. Старые деревья спилены, и им на 

смену посажены молодые. 

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: 

детский сад №14 комбинированного вида соответствуют государственным 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Вся мебель, в том числе и игровая, новая, яркая, удобная. 

Это позволяет детям проводить время в соответствии со своими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 

детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. 

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. В группах 

имеется современное компьютерное оборудование: ноутбуки, проекторы, 

интерактивные и магнитные доски. 

Кабинет заведующего оснащён компьютером,   принтером, стационарным 

телефоном, шкафами с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность МКОУ: д/с №14. 
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Методический кабинет  оснащён методической литературой по разным 

разделам дошкольной педагогики. В кабинете хранятся наглядные материалы, 

дидактические пособия, в том числе компьютерные и интерактивные, 

иллюстрации, используемые на различных занятиях во всех возрастных 

группах, имеется компьютер, оргтехника, микроскоп и современный 

фотоаппарат, множество наборов для кукольного театра. 

Кабинет заместителя заведующего по хозяйственной частиоснащён 

компьютером,  принтером, стационарным телефоном, шкафами для хранения 

документации, а также техникой для наружного видеонаблюдения. 

В музыкальном зале  находится необходимое оборудование для совместной 

деятельности с детьми: синтезатор, фортепиано, ноутбук, проектор и экран с 

электроприводом, два радиомикрофона, микшерский пульт,  звуковой 

усилитель, набор детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

портреты композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры. 

Спортивный зал имеет ковровое покрытие, а также фортепиано для 

музыкального сопровождения занятий. Оснащен всем необходимым для 

физического развития детей: сухой бассейн и мягкие модули, шведская стенка, 

гимнастические скамейки, детские тренажеры, мячи разных размеров, 

мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки для 

профилактики плоскостопия, другое нестандартное оборудование (ребристая 

дорожка, мешочки с различными наполнителями, «гусеничка», «ветерок» и 

т.д.). 

Кабинет учителя-логопеда оборудован по всем требованиям 

Минпросвещения. 

Согласно требованиям, помещение поделено на несколько тематических зон: 

рабочая для педагога; проведения коррекционно-развивающих занятий; 

игровая. Кабинет оборудован настенным зеркалом с лампой для 

дополнительного освещения, имеется вся необходимая мебель, магнитная 

доска. В кабинете подобраны пособия, дидактические игры, иллюстративный 

материал, стимулирующие речевое развитие детей. 

Кабинет педагога-психолога  содержит необходимую мебель; в наличии 

ноутбук, сканер и принтер, а также проектор с экраном, что позволяет сделать 

занятия более насыщенными и интересными для детей. В кабинете имеются 

стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам; материалы 

для коррекционно-развивающей работы (программы, бланки - задания для 

детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной 
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тематики, картотека игры и упражнений); материалы для творческой 

деятельности детей 

Медицинский блок состоит из следующих помещений: 

-кабинета медицинской сестры; 

-изолятора. 

Медицинский блок оснащён необходимым медицинским инструментарием, 

ростомером, весами, холодильником для хранения медикаментов, 

инструментальным столиком, кварцевыми лампами, ультрафиолетовой 

лампой, кушеткой, ширмой, шкафами для хранения документации и 

необходимого набора медикаментов. Имеется аптечка первой помощи. 

 Пищеблок  размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и состоит 

из следующих помещений: 

кладовой; 

цеха сырой продукции; 

цеха готовой продукции. 

Пищеблок оснащён необходимым для приготовления пищи оборудованием: 

электроплитами, духовым шкафом, электроприводом, электрической 

мясорубкой, электрокипятильником, картофелечисткой и холодильниками, а 

также стеллажами с необходимой посудой. В помещениях пищеблока сделан 

ремонт. Санитарно-гигиенический режим строго соблюдается. 

Прачечная состоит из двух помещений: 

- помещение для стирки с двумя стиральными машинами-автомат, ванной, 

раковиной, водонагревательного котла и стеллажей для тазов; 

- помещение для глажки и хранения белья, в котором имеются столы и утюги, 

а также мебель для хранения чистого белья (для каждой группы отдельно). 

В комнате старинного русского быта дети знакомятся с жизнью наших 

предков, их обычаями. Этому способствует интерьер комнаты, предметы 

народного быта, утварь, подбор народных музыкальных инструментов. Также 

в комнате хранится летопись нашего сада в виде альбомов с фотографиями, 

вырезками из газет, которые дети с удовольствием рассматривают. 

В комнату природы дети приходят с разными целями: наблюдать, трудиться, 

общаться с животными и оснащение соответствует разнообразным 

потребностям детей: два аквариума (на 60л и 150л), вольер с птицами и 
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множество живых растений. Оборудовано рабочее место для хранения 

оборудования и кормов, вешалки для фартуков и полотенец. 

     В современных условиях для решения задач гармоничного развития 

личности воспитанников необходимо постоянно пополнять материально-

техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса. 

Администрация МКОУ: д/с №14 постоянно работает над решением данного 

вопроса. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. Учебно-методический комплект для реализации 

программных задач  

При реализации Программы в ДОУ используется Примерный перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений, приведенный в ФОП ДО  (п.33) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

Программы, в том числе лицензионные цифровые образовательные ресурсы 

(Приложение 3).  

 

 3.2.Режим и распорядок дня   

МКДОУ: д/с №14 работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Ежедневная продолжительность работы – 10,5 часов: с 7 часов 00 минут до 

17 часов 30 минут.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, с учетом региональных климатических условий.  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания» 

(СанПиН 2.3/2.43590-20).   

 Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов 

среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21)  
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Организация режима дня обеспечивает:  

 полное  и  своевременное  удовлетворение всех  

органических потребностей детей (в организации сна, питания);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

поощрение самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: первая 

младшая группа, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группа;  

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного  

периода года.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка 

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.  

Руководствуясь примерными режимами дня Федеральной программы в  

МКДОУ: д/с №14 установлены режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (10,5 часов) составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке дня учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 
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времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, 

второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня в МКДОУ: д/с №14 соблюдаются следующие 

требования:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях;  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

 

7.00-8.40 

 

7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00- 9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия – 2 минуты, 

перерывы между занятиями 

не менее 10 минут) 

9.15- 10.15 

 

9.00- 10.50 

Второй завтрак 10.15 10.50 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15-12.05 

(суммарное время 

прогулки 1 ч. 50 м.) 

10.50-12.10 (суммарное 

время прогулки 1 ч. 20 

м.) 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 

(суммарное время 

сна- 2 ч. 30 мин.) 

12.30-15.00 (суммарное 

время сна- 2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.15-15.25 

Занятия (при необходимости) 15.25-15.50  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.20 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.20-17.30 

(суммарное время 

прогулки 1 ч. 10 м.) 

15.50-17.30 (суммарное 

время прогулки 1 ч. 40 

м.) 

Уход детей домой 17.30 17.30 

 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.15 9.00-9.15 

Второй завтрак 10.30 10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

9.15-12.30 

(суммарное время 

прогулки 3 ч. 15 

м.) 

9.15-12.30 

(суммарное время 

прогулки 3 ч. 15 м.) 

Обед 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

(суммарное время 

сна- 2 ч. 30 мин.) 

12.45-15.15 

(суммарное время 

сна- 2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения 

15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

(суммарное время 

прогулки 1 ч. 30 

м.) 

16.00-17.30 

(суммарное время 

прогулки 1 ч. 30 м.) 

Уход детей домой 17.30 17.30 

 

3.3.Особенности  традиционных  событий,  праздников, мероприятий  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. (Приложение 1).  

Воспитательные задачи на ряду с образовательными реализуются в 

течении дня в соответствии с календарным планированием и ситуациями в 

группе.  

Тематические недели отмечаются итоговым событием, которое 

отражает образовательные задачи и традиционные ценности направлений 
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воспитания. Педагоги планируют итоговое событие в различной форме в 

соответствии с возрастными особенностями и  интересами детей.  

Календарный план воспитательной работы (далее - План) является 

единым для ДОУ.  

Наряду с Планом в ДОУ проводятся иные мероприятия согласно 

Программе воспитания по ключевым направлениям воспитания.  

Все мероприятия в ДОУ проводятся с учётом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.  

Мероприятия из Примерного перечня основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы в ДОУ (ФОП ДО п.36.4) рекомендуемого ФОП ДО для реализации 

Программы воспитания ДОУ включены в календарный план воспитательной 

работы ДОУ. (Приложение 2) 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со ФГОС ДО РППС в ДОУ создана с учётом целей и 

принципов ФОП ДО, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы.  

РППС создано как единое пространство, все компоненты которого, как 

в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению.  

При проектировании РППС в ДОУ учтены условия:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические, в которых находится ДОУ;  
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- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп;  

- возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности).  

С учётом возможности реализации Программы РППС должна 

соответствовать:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- ФОП ДО;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОУ;  

- возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; - 

требованиям безопасности и надежности.  

Наполняемость РППС организована с учетом целостности 

образовательного процесса и с учетом содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС является 

содержательнонасыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

доступной; безопасной.   

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Во всех групповых ячейках ДОУ созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

 

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

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

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 

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 
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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», 

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

«Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников.  
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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». 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

17.    Программы парциальные, авторские 

Программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 

П.Г. Саморуковой и др). 

Программа состоит из 2-х подпрограмм: 

«Экологическое воспитание дошкольников», которая основывается на 

чувственном восприятии детьми природы (триада «вижу-слышу-осязаю»), 

эмоциональном взаимодействии с ней (любой контакт с природой обязательно 

вызывает какие-либо эмоции), элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ; 

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому 

воспитанию детей». 

Основные цели программы: 

ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности 

человека в природе; 

формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным 

явлениям, объектам и живым существам; 

формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Принципы реализации программы: 

постепенное наращивание объема материала; 

первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 
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продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; 

широкое использование разных видов практической деятельности; 

подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

Программа включает 6 разделов: 

неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает 

в себя элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее 

значении в жизни живых существ); 

разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада 

(направлен на раскрытие взаимосвязи растений со средой обитания); 

многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие 

животные, перелетные и зимующие птицы (направлен на раскрытие 

взаимосвязи животных со средой обитания); 

рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: 
растений, животные, птицы, млекопитающие (направлен на получение детьми 

знаний о роли взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных); 

жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, 

река как экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать); 

взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, 

как охраняет ее. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы 

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

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях.  

В содержание включено шесть разделов:  

«Ребенок и другие люди»,  

«Ребенок и природа»,  

«Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка»,  

«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

«Ребенок на улицах города».  

При реализации этой программы  учреждение организует обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для 

детей 
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«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

Предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. 

Содержание первой части  «Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  

п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о – ф о н е м а т и ч е с к о г о  

н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й  в  с т а р ш е й  г р у п п е»  представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время 

отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, 

слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система 

упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи – 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных 

задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное 

дошкольное учреждение. 

Во второй части программы  «Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  

п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о – ф о н е м а т и ч е с к о г о  

н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й  в  п о д г о т о в и т е л ь н о й  г р у п п е»  

внимание специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии 

фонематического восприятия дошкольников и недостатках 

произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны 

овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть 

полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

Программа включает такие разделы, как «Формирование 

произношения» и «Формирование элементарных навыков письма и 

чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников отклонений 

в речевой деятельности. Принципиальным является выделение 

специального пропедевтического периода, направленного на воспитание 

правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма 

и чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой 

стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, 

орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 
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Ядром программы является работа, направленная на осознание 

детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: 

текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст 

надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой 

освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. В 

пояснительной записке данной программы приводятся характеристики 

детей, раскрывается организация коррекционно-развивающего процесса, 

рекомендуется речевой материал. В программах представлены результаты 

многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном 

содружестве с логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  с  д е т ь м и  I  у р о в н я  

р е ч е в о г о  р а з в и т и я».  Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
«Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  с  д е т ь м и  II  у р о в н я  

р е ч е в о г о  р а з в и т и я».  Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  с  д е т ь м и  III  у р о в н я  

р е ч е в о г о  р а з в и т и я».  Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

«Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  с  д е т ь м и  IV  у р о в н я  

р е ч е в о г о  р а з в и т и я».  Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139  

  

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения: детский сад №14 

комбинированного вида  

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  

  

4.1.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Программа представляет собой целостную, систематизированную, 

четко структурированную модель коррекционной работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет и детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 5-7 

лет    

 

4.2. Используемые Программы МКДОУ: д/с №14 реализует 

Программу с учетом:  

  

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  

ФАОП ДО  

 

Ссылка на текст ФАОП на 

официальном интернет-портале 

правовой информации   

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 

  

  

 1. «Юный эколог» (С.Н. 

Николаева) - реализуется в 

младшей, средней и старшей 

группах в образовательной области 

«Познавательное развитие» 1 раз в 

месяц. 

2. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н.Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) - реализуется в старшем 

дошкольном возрасте в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 1 раз в 

месяц. 

3. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
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детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной. 

4. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой 

  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников Направления взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Направление  Цель направления  

Информационно- 

аналитическое  

  

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности  

Познавательное  Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей  

Досуг  

  

Установление эмоционального контакта между 

родителями, детьми и педагогами  

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно-

просветительские  

Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей.   

Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей  

  

  

  

Основные формы взаимодействия с  семьями воспитанников  

Изучение 

запросов и 

потребностей 

родителей  

Обучение и 

информирование 

родителей  

  

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей  

Итоговые 

мероприятия  
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Доверительная 

беседа  

Анкетирование  

Собрания  

Встречи  

Тренинги   

 Игры   

Памятки  

Стендовая 

информация  

Консультации 

специалистов 

Почта доверия  

Собрания   

Сайт ДОУ  

Родительские 

встречи 

Проектная  

деятельность  

  

Акции  

Конкурсы  

Развлечения 

Семейные 

праздники  

 

Результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка (ФГОС ДО раздела IV, п. 4.6).   

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.   

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  
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Приложение 1 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 

Сентябрь 

 

1. Мониторинг  

2. Мониторинг  

3. «Овощи» 

4. «Фрукты» 

 

Октябрь  1. «Деревья» 

2. «Грибы» 

3. «Игрушки» 

4. «Перелетные птицы» 

 

Ноябрь 1. «Осень» 

2. «Части тела» 

3. «Одежда» 

4. «Мебель» 

 

Декабрь 1. «Электро- бытовые приборы» 

2. «Транспорт» 

3. «Начало зимы» 

4. «Зимующие птицы» 

 

Январь 1. «Новогодняя елка 

2. «Зима, зимние забавы и развлечения» 

3. «Посуда» 

4. «Животные наших лесов» 

 

Февраль  1. «Дикие животные Севера» 

2. «Дикие животные жарких стран» 

3. «Почта.  День защитника Отечества» 

4. «Зима» (конец зимы) 

 

Март 1. «Начало весны. Масленица. 8 Марта» 

2. «Домашние животные» 

3. «Домашние птицы» 

4. «Профессии» 

 

Апрель 1. «Профессии» 

2. «Перелетные птицы» 

3. «Весна» 

4. «Рыбы» 
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Май  1. «Насекомые» 

2. «Мой город. Наша страна» 

3. «Откуда хлеб пришел» 

4. «Семья» 
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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023/24 уч. год  

2023 год - Год педагога и наставника 

2024 год - Год Российской академии наук 

 

Воспитател

ьное 

событие 

Задачи  Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

1 сентября – 

день знаний  

Познакомить детей с 

праздником 1 

сентября; 

создать праздничную 

атмосферу 

приобщать детей к 

получению знаний; 

побуждать интерес к 

школе; 

развивать память и 

воображение, 

активность и 

коммуникативные 

качества; 

мотивация детей на 

получение знаний 

Развлечение «Пеппи- 

длинный чулок в гостях у 

ребят». Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Прощай, разноцветное 

лето!» 

 

Совместное с 

родителями 

оформление 

книжной 

выставки 

«Книги моего 

детства» 

2 сентября 

День 

Тульской 

области 

Осознание 

исторических корней 

Тульской области. 

Дать понятие и 

оценить ее богатство 

и историческое 

значение.  

 

Слайд- беседа «Край наш 

Тульский». Виртуальная 

экскурсия в Тульский кремль. 

Игры на знание природы и 

животных Тульской области, 

ее достопримечательностей. 

Оформление 

папки- 

передвижки «Из 

истории 

Тульского края» 

3 сентября  

День 

окончания  

Второй 

мировой  

войны, День  

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, уважение к 

истории своего 

народа. Прививать 

Проведение  

Дня безопасности. 

Образовательная ситуация 

«Как  

вести себя, когда ты один 

дома?»  

Консультация 

«Угроза 

терроризма». 

Буклеты 

«Обсудите с 

детьми – как 
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солидарност

и в борьбе с  

терроризмо

м   

навыки безопасного 

поведения. 

«Незнакомые люди,  

незнакомые   

вещи – угроза для жизни» 

Тренировочная эвакуация    

уметь позвать на 

помощь!»   

7 сентября  

Международ

ный день 

чистого 

воздуха для 

голубого 

неба 

Формировать основы

 нравственности 

посредством 

экологического 

образования 

дошкольников 

Проблемная  

беседа  «Как ты  понимаешь  

выражение «чистый воздух и 

голубое небо»? Проблемная 

беседа о раздельном сборе 

мусора. Проект  

«Экомода» 

Памятки для 

родителей 

руками детей 

«Здоровый 

воздух, здоровая 

планета». 

8 сентября  

Международ

ный  

день  

распростран

ения 

грамотности 

Привлечь внимание к 

важности 

грамотности 

Образовательное событие 

«Мы грамотные дети». 

Детский конкурс «Веселый 

алфавит» 

Детско-взрослый 

проект 

«Грамотная  

семья» 

27 сентября - 

День 

работников 

дошкольног

о 

образования 

Привлечь внимание 

детей к особенностям  

профессии 

«Воспитатель» 

Концерт для сотрудников 

детского сада. Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии важны» – 

профессия «Воспитатель 

детского сада» 

- 

Октябрь 

01.10. – 

международ

ный день 

пожилых 

людей. 

создание условий для 

формирования 

духовности, 

нравственно – 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста по 

отношению к 

старшему 

поколению. 

Вовлечение 

жизненного опыта 

Беседа на тему: «История 

праздника. Старость надо 

уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дом», «Семья» 

Рисование: «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Л. Толстой «Рассказы для 

маленьких детей». 

«Моя бабушка» С.Капутикян, 

«Мой дедушка» Р.Гамзатов, 

«Бабушкины руки» Л.Квитко, 

Помощь в 

организации 

выставки 

рисунков 

«Бабушка и 

дедушка – 

милые, родные». 

 

Консультация: 

«Бабушки и 

дедушки, 

балуйте своих 

внуков» 
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бабушек и дедушек 

воспитанников в 

образовательный 

процесс открытого 

образовательного 

пространства. 

«Бабушка - забота», «Наш 

дедушка» Е.Благинина. 

Вечер загадок на тему: «О 

бабушке и дедушке» 

04.10 – день 

защиты 

животных 

Формировать основы

 нравственности 

посредством 

экологического 

образования 

дошкольников, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности к 

сопереживанию, 

готовности к 

проявлению 

гуманного 

отношения к природе 

и животным 

Дидактические игры: «Узнай 

по голосу», «Чей детёныш?». 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса 

и козел», «Жалобы зайки», 

«Козлятки и волк». 

Аппликация «Зоопарк». 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлы» 

Создание 

альбома «Мой 

домашний 

питомец» 

05.10 День 

учителя 

Привлечь внимание 

детей к особенностям  

профессии 

«Учитель» 

Беседа о профессии учителя. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Школа» 

Выставка 

семейных фото 

«Школьные 

годы» 

15.10 – День 

отца  

(третье 

воскресенье 

октября) 

Продолжать 

укреплять детско-

взрослые отношения, 

в частности 

воспитанников с 

папой;  

уточнять и 

расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать 

формировать 

осознанное 

понимание 

значимости отца в 

Беседа по теме «Члены моей 

семьи».  

Чтение: В. Драгунский: 

«Хитрый способ», «Куриный 

бульон», А. Раскин: рассказы 

из книги «Как папа был 

маленьким». 

Аппликация «Папин 

портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Выставка 

коллажей «Я и 

мой папа». 
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жизни детей, семьи, 

общества 

    

Ноябрь 

04.11 – День 

народного 

единства 

Знакомство детей со 

всероссийским 

праздником – День 

Народного Единства; 

расширять 

представления детей 

о территории России, 

народах её 

населяющих; 

воспитывать 

уважение к 

различным 

национальностям 

России, их культуре, 

языку; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

детском коллективе; 

воспитывать чувство 

гордости за свой 

народ, за его подвиги 

 

Игра «Интервью»:  «Что 

означает слово гражданин?». 

Дидактическая игра «Юный 

путешественник»  

Режиссерская игра 

«Любимый городок Сибири» 

с элементами строительства 

сборных домиков и 

игрушками (фигурки людей, 

транспорт, дорожные знаки).  

Заучивание поговорок и 

пословиц: «Родина краше 

солнца, дороже золота», 

«Одна у человека мать, одна у 

него и Родина». 

Чтение художественной 

литературы.  К. Ушинский 

«Наше отечество»   

Творческая игра 

«Путешествие по России» 

(расширять сюжет показом в 

игре социальных отношений 

труда работников на 

транспорте, в общепите, 

туризме, развивать 

воображение, умение 

передать игровые действия 

согласно принятой роли); 

Рисование «С чего 

начинается Родина»    

Учить детей изображать 

природу России, ее символы. 

Активизация словаря: 

характер, символ. 

Выставка 

совместных 

работ  по теме 
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08.11.   

День памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных  

обязанносте

й  

сотрудников 

органов  

внутренних 

дел  

России 

Воспитание 

патриотических 

чувств детей, 

воспитание любви и 

уважения к людям 

защищающим нашу 

безопасность. 

 

 

Просмотр презентаций, 

иллюстраций на  

данную тему  

Правила безопасного 

поведения при ЧС. Эстафета в 

честь Дня памяти погибших 

при исполнении служебных  

обязанностей   

Информационны

е материалы по 

теме 

26.11 – День 

матери в 

России 

Формирование у 

детей целостного 

представления 

образа матери, 

играющей большую 

роль в жизни 

каждого ребёнка о 

значимости матери в 

жизни каждого 

человека; 

воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, о 

роли мамы в жизни 

каждого человека. 

 «Игрушки наших мам и 

бабушек». Путешествие по 

реке времени, выставка 

игрушек и др. 

Интервью «Какие 

существуют мамы и папы». 

Книжные выставки «Эти 

нежные строки о ней»; «Мы 

вечно будем прославлять ту 

женщину, чье имя мать…» (в 

соответствии с возрастом 

детей)  

Вернисаж детских работ 

«Подарок маме своими 

руками».  

Фотовыставка 

«Я и моя мама»; 

Домашнее 

задание 

«Выставка 

семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

Государстве

нного герба 

Российской 

Федерации 

Познакомить детей с 

Государственным 

гербом России. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

происхождении и 

функциях герба 

России. Рассказать о 

символическом 

значении цветов и 

образов в нем. 

Рассматривание изображения 

герба России; 

составление рассказа-

описания «Герб России». 

Рассматривание монет. 

Просмотр фильма 

«Московский Кремль» 

Консультация 

«Детям о 

государственных 

символах 

России» 
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Помочь ребенку 

приобрести четкие 

представления 

о государственном 

гербе  России, его 

значении для 

государства и 

каждого гражданина. 

Декабрь  

03.12 – День 

неизвестног

о солдата. 

Воспитание 

патриотических 

чувств детей, 

воспитание любви и 

уважения к людям 

завоевавшим для нас 

Победу ценой своей 

жизни. 

 

 

Беседа «День Неизвестного 

Солдата» 

Заучивание пословиц о 

солдатах, о Родине, о мире: 

Дружно за мир стоять – войне 

не бывать; Без смелости не 

возьмешь крепости; Герой за 

Родину горой! И др. 

Слушание песни «Алёша» 

Дидактическая игра «Найти 

спрятанный предмет» (флаг, 

карта и т.д.). 

Чтение «Баллада о 

неизвестном солдате». 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

Возложение 

цветов к 

вечному огню в 

выходной день 

05.12.   

День 

добровольца  

(волонтера) 

в России 

Формирование 

желания помогать 

людям, воспитывать 

чувство 

ответственности и  

сострадания. 

Проблемная беседа «Если бы 

не волонтеры…». Рассказ о 

волонтерах в больницах, 

хосписах. Акция «Волонтеры 

нашего сада» 

Интервью «А вы 

могли бы быть 

волонтером?» 

08.12. – 

Международ

ный день 

художника 

Воспитывать у детей 

любовь к 

прекрасному, к 

искусству. 

Разгадывание загадок о 

жанрах живописи, о 

материалах, которые 

используют художники.  

Чтение стихов «Как я учился 

рисовать» С. Баруздина, 

«Художник» В. Мусатов. 

Помощь в 

оформлении 

выставки 

лучших детских 

рисунков. 
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Дидактические игры «Цвета», 

«Что перепутал художник». 

Выставка лучших детских 

рисунков. 

09.12 – День 

Героев 

Отечества 

Формировать у 

воспитанников 

чувство патриотизма 

Развивать чувство 

гордости и уважения 

к воинам – 

защитникам 

Отечества 

Воспитывать любовь 

к Родине 

 

«Рассказ о святом Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с Орденом 

Святого Георгия». Создание 

тематических альбомов: 

«Города герои», «Наша 

Армия родная», «Военная 

техника». «Герои Отечества» 

- выставка книг 

Выставка 

совместных 

работ 

«Конструирован

ие  военной 

техники» 

12.12 – День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации 

Расширять 

представление о 

празднике День 

Конституции, 

значении и истории 

его возникновения 

Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями 

людей 

Развивать 

познавательный 

интерес к своей 

стране, ее законам 

Воспитывать 

стремление знать и 

соблюдать законы 

Российской 

Федерации 

Ознакомление с «Символикой 

России»  - Рассматривание 

иллюстраций «Наша страна – 

Россия!». 

Творческий коллаж «Моя 

Россия» 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

«Главная книга страны», «Мы 

граждане России», 

Просмотр презентаций  «Я 

гражданин России», «День 

Конституции России»,  

Прослушивание музыкальных 

произведений: «Моя Россия» 

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой, «Любить мне 

Россию» сл. В. Сладневой, 

муз. В. Чернявского 

Консультация 

«Ребёнку об 

основном Законе 

страны» 

Новый год Расширять 

представления о 

любимом зимнем 

празднике –

1. Беседы о новогодних 

традициях в России,  

просмотр видео и 

иллюстраций «История Деда 

4. Участие 

родителей в 

украшении 

группового 
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Новый год.  Расшири

ть знания детей о 

праздновании Нового

 года в России. 

Познакомить  с 

обычаями и 

традициями 

встречи Нового года. 

Узнать, где живет 

Дед Мороз. 

Познакомить с 

техниками 

изготовления нового

дних игрушек в 

разные исторические 

времена. 

Мороза – Святитель 

Николай». Чтение 

художественной литературы о 

празднике Новый год. 

1. «Зимние игры и забавы», 

разучивание стихов колядок, 

песен, танцев о новогодних 

праздниках. 

1. Коллективное 

конструирование из картона 

«Новогодняя елка», «В лесу 

родилась Елочка», 

коллективная работа «Елка 

для малышей» 

2. Конструирование гирлянды 

для украшения группы и др. 

Участие детей в украшении 

группового помещения. 

3. Акция «Письмо Деду 

Морозу», беседа «Какой 

подарок я хочу получить…» и 

т.д. 

помещения и в 

подготовке к 

празднику. 

 

Январь  

27.01. – 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Познакомить детей с 

героической 

историей Ленинграда 

в годы блокады. 

Просмотр иллюстраций, 

открыток, медалей, орденов 

военных лет, фотографий о 

жизни в блокадном 

Ленинграде. 

Рассматривание пейзажей 

современного Санкт-

Петербурга, а также города во 

время ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций 

“Дорога жизни”, 

“Пискарёвское мемориальное 

кладбище”, “Разорванное 

кольцо блокады” на фоне 

прослушивание песен и 

музыки военных лет. 

Составление рассказов по 

картине “Прорыв блокады 

Оформление 

выставки 

совместных 

рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 
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Ленинграда. 1943. 

Художники: В. Серов, И. 

Серебряный”. 

Рисование: «Цветок жизни» 

Игровое упражнение “Мы 

солдаты” 

Февраль  

02.02. – 

День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградс

кой битве 

Воспитание в детях 

чувства патриотизма 

как важнейшего 

духовно - 

патриотического 

качества; воспитание 

высокой 

ответственности и 

верности долгу перед 

Родиной. 

Беседа с детьми « Что такое 

героизм». 

Сюжетно- ролевая игра «Мы 

военные». 

Чтение художественной 

литературы А.И. Семенцова 

«Героические поступки». 

Д/игры «Подбери слова по 

теме «Война», «Герои», 

«Победа». 

Просмотр мультфильма 

«Подвиг  молодого солдата». 

Викторина «Сталинградская 

битва» 

Конкурс чтецов «Это память 

души, никто не забыт» 

Виртуальная экскурсия 

«Мамаев курган. Памятники 

воинской славы» 

Консультация 

«Мы живы, 

пока память 

жива» 

08.02 – День  

российской 

науки 

Формировать у детей 

познавательный 

интерес;  

развивать навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

способствовать 

овладению детьми 

различными 

способами познания 

окружающего мира, 

Изучение  экспонатов в 

«Мини-музее интересных 

вещей», познавательные 

интеллектуальные игры.  

Тематическая выставка 

детских энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Тематические прогулки 

«Прогулка с Почемучкой» 

Оформление 

наглядного 

материала 

«Эксперименти

руем с папой», 

«Эксперименты 

на кухне». 

Оформление 

выставки 

детских 

энциклопедий.  



 

153  

  

мыслительными 

операциями; 

формировать 

представления о 

целостной «картине 

мира», 

осведомленность в 

разных сферах 

жизни; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в 

процессе совместной 

деятельности 

Консультация 

«Коллекции в 

вашем доме».  

Участие в 

создании мини-

музеев 

коллекций 

21.02. – 

Международ

ный день 

родного 

языка 

Познакомить детей с 

праздником 

«Международный 

день родного языка». 

Обогатить духовный 

мир детей через 

различные виды 

деятельности, 

формировать у детей 

свое отношение к 

международному 

дню родного языка. 

Беседы о Родине, о родном 

языке. Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», «Слова-

друзья», «Многозначные 

слова», рассматривание 

иллюстраций русской 

национальной одежды, 

русских сувениров; чтение 

русских народных сказок, 

чтение сказок других 

народов, знакомство с 

пословицами и поговорками о 

родном языке, русские 

народные подвижные игры, 

слушание русских народных 

песен, разучивание стихов о 

крылатых выражениях. 

Чтение литературы о 

традициях народов нашей 

страны, рассматривание 

иллюстраций, 

индивидуальное заучивание 

стихотворений. 

Конкурс 

рисунков по 

русским 

народным 

сказкам. 

Оформление 

буклетов, 

стенгазет 

«Родной язык – 

наше 

богатство!» 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Расширять 

представление детей 

о государственном 

Чтение литературы героико-

патриотического 

содержания С. Михалков 

Информация 

«История 

возникновения 
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празднике День 

защитника 

Отечества. 

Развивать у детей 

интерес к родному 

краю, событиям 

прошлого и 

настоящего. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

ценности, чувство 

уважения к 

Защитникам 

Отечества прошлого 

и настоящего. 

Развивать речевое 

творчество, культуру 

речи детей, 

обогащать активный 

словарь у 

дошкольников 

Поддерживать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей. 

Способствовать 

развитию 

положительных 

эмоций. 

 

«Дядя Стёпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак «Наша 

армия»; Л. Кассиль «Твои 

защитники»; А. Гайдар 

«Поход»; 

Тематические беседы: «Есть 

профессия такая Родину 

защищать!», «Как жили люди 

на Руси!», « Где работают 

наши папы», «Я будущий 

солдат!»; 

Просмотр мультфильма 

«Богатыри на Дальних 

берегах»; 

продуктивная деятельность 

«Кораблик», «Самолёт», «Я и 

папа», «Открытка для папы» 

и др.; 

Игровая деятельность: д/и 

«Кому что нужно для 

работы», «Узнай профессию», 

«Кем я буду?», «Самолёты 

летят», «Закончи 

предложение», «Один-

много», «Чего не хватает?»; 

сюжетные и подвижные 

тгры  «Меткий стрелок», 

«Самолёты», «Кто быстрее?», 

«Пограничники» и др. 

праздника 23 

февраля» 

Март 

08.03 – 

Международ

ный 

женский 

день 

Расширять 

представления детей 

о празднике 

«Международный 

женский день»  

развивать творческий 

потенциал, 

Тематическое занятие – 

праздник «Международный 

женский день»  

Дидактические игры по теме 

праздника  

Фотоконкурс «8 

Марта – 

поздравляем 

всех девочек и 

женщин»  
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инициативность, 

самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для 

сплочения детского 

коллектива  

Изобразительная 

деятельность «Подарок для 

мамы/бабушки/сестры» 

Праздник ««В поисках 

сюрпризов для девочек» с 

участием родителей  

Консультация 

«Традиции 

семьи»  

Совместный с 

детьми праздник 

««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» 

18.03. – 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

Формировать у детей 

представление об 

истории, о будущем 

Крыма, Севастополя 

как субъектов 

Российской 

Федерации, чувства 

патриотизма, 

уважения к людям, 

любовь к своему 

народу. 

Беседа с детьми: «Россия 

наша Родина» 

Чтение стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш Крым» 

Рассматривание иллюстраций 

на тему 

«Достопримечательности 

Крыма» 

Раскраски на тему: «Крым 

наша Родина» 

Просмотр видеофильма 

«Россия – мы дети твои» 

Выставка рисунков «Крым и 

Россия вместе» 

Консультация : 

«Россия и Крым 

вместе» 

 

Беседа : 

«Возвращение 

Крыма в 

Россию» 

27.03 – 

Всемирный 

день театра  

Вызвать у детей 

интерес к 

театральной 

деятельности; 

формировать и 

расширять 

представление о 

театре; 

развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

коммуникативные 

навыки 

Беседы: «Знакомство с 

понятием "театр"» (показ 

слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров.  

Знакомство с театральными 

профессиями» (художник, 

гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист).  

Беседы о правилах поведения 

в театре  

Досуги: «В гостях у сказки», 

«Театр и музыка». 

Художественное творчество 

«Мой любимый сказочный 

герой».  

Оформление 

информационног

о стенда (папки-

передвижки) 

«Театр и дети».  

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Театр глазами 

детей».  

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 
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Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

пришли в театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное представление по 

мотивам русских народных 

сказок 

29.03 День 

рождения 

города 

Кимовска 

Воспитывать у 

дошкольников 

чувство патриотизма, 

любви к Родине; 

воспитывать 

уважение к заслугам 

земляков 

Викторина «Кимовск Родина 

моя». Беседы, презентации по 

тематике. Конкурс рисунков 

«Мой Кимовск» 

Помощь в 

организации 

конкурса 

рисунков. 

Апрель 

01.04 – 

Международ

ный день 

птиц 

Воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к птицам; 

прививать любовь к 

родной природе; 

формировать 

целостный взгляд на 

окружающий мир и 

место человека в нем 

Беседа на тему: «Что такое 

Красная книга», «Эти 

удивительные птицы». 

Познание экологии «Весна. 

Перелетные птицы».  

Чтение художественной 

литературы: Л.Н. Толстой 

«Лебеди», «Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий утенок».  

Изобразительная 

деятельность: рисование 

«Наши друзья – пернатые», 

аппликация на тему 

«Лебеди», лепка «Снегири на 

ветке»  

Конструирование «Птицы» 

Создание 

совместно с 

родителями 

Красной книги 

района, города.  

Оформление 

папки-

передвижки: 

«Зимующие 

птицы», 

«Перелетные 

птицы», «1 

апреля – 

Международный 

день птиц» 

12.04 – День 

космонавтик

и  

Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

героев – летчиков-

космонавтов, 

покоривших космос; 

Беседа на тему «Познание 

космоса». 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный космос». 

Спортивное 

развлечение 

«Юные 

космонавты».  

Конкурс 

«Ловкий 
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прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание быть 

в чем-то похожим на 

героев-космонавтов 

Беседа с детьми на тему: 

«Земля – наш дом во 

Вселенной», «Что такое 

солнечная система».  

Словесная игра 

«Ассоциации» на тему 

космоса.  

Просмотр мультфильма 

«Тайна третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие».  

Подвижная игра «Кто 

быстрее соберет все 

звездочки?» 

карандашик» – 

рисунки о 

космосе.  

Консультация 

«Правила 

безопасности 

для детей. 

Безопасность на 

дорогах». 

 

Создание 

фотоальбома о 

космосе 

22.04 – 

Всемирный 

день Земли 

(праздник 

Весны) 

Воспитывать любовь 

к родной земле; 

познакомить детей с 

праздником – Днем 

Земли; 

расширять 

представление детей 

об охране природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему «Планета 

Земля».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Если я приду в лесок». 

Дидактическая игра «Это 

зависит от каждого из вас».  

Просмотр видеофильмов 

«Жители планеты Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная 

деятельность «Мы жители 

Земли».  

Чтение художественной 

литературы: А. Блок «На 

лугу», С. Городецкий 

«Весенняя песенка», Ф. 

Тютчев «Весенние воды», В. 

Жуковский, «Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. Коваль 

«Русачок-травник», Ф. 

Тютчев «Весенняя гроза» 

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по 

планете Земля».  

Экологический 

проект 

«Земляне».  

Развлечение «В 

гостях у 

спасателей»  

Май 
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01.05 – 

праздник 

Весны и 

Труда  

Воспитать чувство 

интереса к истории, 

чувство патриотизма  

приобщать детей к 

труду;  

воспитывать 

уважение к труду 

других  

Беседа на тему «Что я знаю 

о труде». 

Конструирование. «Открытка 

к празднику».  

Дидактическая игра «Что 

нужно, чтобы приготовить 

праздничный салат (пирог)».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин», «В 

поликлинике», «Шоферы», 

«В школе».  

Чтение стихотворения 

«Черемуха» Е. Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты 

подаришь другу на праздник» 

Выставка 

рисунков на 

тему «Праздник 

Весны и Труда».  

Выставка 

семейного 

альбома 

«Праздник 

Весны и Труда».  

Участие в 

шествии «Весна. 

Труд. Май» 

  

 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у 

дошкольников 

чувство патриотизма, 

любви к Родине; 

воспитывать 

уважение к заслугам 

и подвигам воинов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Беседа на тему «День Победы 

– 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как 

называется военный…», 

«Собери картинку» (военная 

тематика).  

Просмотр видеоролика «О 

той войне».  

Рассматривание альбома 

«Они сражались за Родину!», 

серия картинок «Дети – герои 

ВОВ».  

Чтение художественной 

литературы: книги с 

рассказами и стихами: «Дети 

войны», Е. Благинина 

«Почему ты шинель 

бережешь?»  

Аппликация «Открытка 

ветерану».  

Экскурсии к памятным 

местам.  

Конструирование на тему 

«Военный корабль».   

Конкурс работ 

ко Дню Победы.  

Экскурсия к 

памятнику 

Неизвестному 

солдату. 

Возложение 

цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 

Мая, 

выступление 

детей и 

педагогов. 

Консультация на 

тему «Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России» 
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Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный марш», А. 

Пахмутова «Богатырская 

наша сила» 

19.05.- День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

России 

Расширить 

представление 

воспитанников о 

детских 

общественных 

организациях 

Беседы на темы: «Российское 

движение детей и молодежи» 

(РДДМ) и «Пионерия» 

Аппликация с элементами 

рисования «Юный пионер» 

П/игра «Зарница» 

Консультация 

«Российское 

движение детей 

и молодежи» 

(РДДМ) 

 

 

24.05 – День 

славянской 

письменност

и 

Воспитывать любовь 

к Родине, уважение к 

народным 

традициям; 

сформировать 

нравственно-

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Беседа по теме «День 

славянской письменности».  

Музыкальная игра «Передай 

платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания на 

Руси» 

Консультация 

для родителей 

«24 мая – День 

славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Июнь  

01.06 – День 

защиты 

детей  

Воспитывать 

желание проявлять 

творческую 

инициативу, 

повышать настроение 

детей; 

дать детям 

элементарные знания 

и представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей  

Беседа на тему: «История 

создания праздника», «Моя 

любимая игра», «Я имею 

право», «Моя любимая 

книга». 

Тематическое развлечение 

по теме. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Я 

расту», Э. Успенский «Ты и 

твое имя», сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Кукушка», С. Михалков «А 

что у Вас», В. Маяковский 

Памятка 

«Берегите своих 

детей!»  

Консультация 

для родителей 

«Права 

ребенка».  

Беседа с 

родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в 

семье 
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«Что такое хорошо, и что 

такое плохо». Пословицы о 

семье. 

Рисование на тему «Веселое 

лето».  

Рисование цветными мелками 

на асфальте по замыслу.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «К нам пришли 

гости», «Угостим чаем», 

«Детский сад», «Школа», 

«Больница» 

06.06. – 

День 

русского 

языка/ день 

рождения 

А.С. 

Пушкина  

Воспитывать любовь 

к творчеству А.С. 

Пушкина; 

активизировать 

знания детей о 

сказках; 

учить называть 

героев сказок, их 

имена, описывать их 

характеры, внешний 

вид 

По плану детской 

библиотеки. 

Беседа на тему «Биография 

А.С. Пушкина».  

Чтение художественной 

литературы: «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о 

золотой рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его Балде», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях».  

Игра «Выбери корабль царя 

Салтана».  

Конструирование из бумаги 

«Кораблик» по мотивам 

сказки о царе Салтане 

Оказание 

информационно

й и 

методической 

помощи 

родителям. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

выставки «Мой 

Пушкин». 

Наглядная 

информация для 

родителей: 

«Знакомим 

дошкольников 

со сказкой», 

«Великий 

писатель и 

поэт…» 

Разработка 

памяток для 

родителей «Как 

научить ребенка 

слушать?» 

Выставка 

совместных 
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творческих 

работ родителей 

и детей 

«Здравствуй, 

Пушкин» 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей с 

праздником «День 

России», с 

символами 

государства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление «Я – 

гражданин Российской 

Федерации». 

Чтение художественной 

литературы о России. 

Проведение экскурсий в 

мини-музей «Русское 

наследие».  

Просмотр мультфильма 

«История России для детей» 

(авт. М. Князева).  

Русская народная игра 

«Горелки» на прогулке.  

Дидактическая игра «Я и моя 

Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай флаг», 

«Найди свой цвет»  

Выставка 

семейных 

рисунков 

«Россия – 

великая наша 

держава».  

Консультация 

для родителей 

«Патриотическо

е воспитание в 

семье».  

Создание 

альбома «Россия 

– наша страна» 

22.06 – День 

Памяти и 

Скорби  

Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне; 

формировать 

нравственно-

патриотические 

качества: храбрость, 

честь, мужество, 

стремление 

защищать свою 

Родину; 

способствовать 

формированию у 

Беседа на тему: «22 июня – 

День Памяти и Скорби».  

Прослушивание музыкальных 

композиций: «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-герои».  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Моряки», «Пограничники».  

Чтение стихотворения Р. 

Рождественского «Помните, 

через века, через года, 

помните!» 

Консультация 

для родителей 

«22 июня – День 

Памяти и 

Скорби». 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

Выставка 

рисунков «Мы 

помним» 
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детей интереса к 

истории своей семьи, 

своего народа; 

воспитывать 

уважение к старшему 

поколению  

Июль  

08.07 – День 

семьи, 

любви и 

верности 

Расширять и 

совершенствовать 

знания детей о 

ценностях семьи и 

семейных традициях; 

воспитывать любовь 

и уважение к членам 

семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; 

сформировать 

духовные и 

нравственные 

качества 

Беседы на темы: «Семья – это 

значит мы вместе», 

«Неразлучная семья – 

взрослые и дети», «Когда я 

буду большой».  

Аппликация: открытка-

ромашка для родных и 

родителей «Раз ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы 

рисуем солнце, небо и 

цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Наш дом», 

«Дочки-матери», «Играем в 

профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное развлечение, 

посвященное Дню любви, 

семьи и верности: «Когда 

семья вместе, так и душа на 

месте» 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка». 

Утренняя 

встреча 

родителей, 

сотрудников, 

вручение 

ромашек.  

Конкурс 

плакатов с 

участием 

родителей «Моя 

семья – мое 

богатство!»  

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле 

головных 

уборов, 

сделанных 

родителями 

совместно с 

детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-

Воспитывать 

патриотизм, чувство 

гордости за нашу 

Родину; 

Беседа на тему: «Виды 

транспорта», «Символика 

ВМФ», «Одежда моряков». 

Выставка 

рисунков 

«Морские 
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морского 

флота) 

(последнее 

воскресенье 

июля) 

рассказать о 

значении Военно-

морского флота в 

жизни страны, его 

истории  

Рисование «Раскрашиваем 

кораблик» (выполненный в 

технике оригами).  

Лепка «Кораблик».  

Коллективная работа 

«Якорь».  

Дидактическая игра: 

«Морские профессии», 

«Морской бой», «Море 

волнуется раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», «Окрашивание 

морской воды», 

«Кристаллизация соли в 

процессе нагревания», «Тонет 

– не тонет».  

Просмотр мультфильмов о 

морских приключениях: 

«Катерок», «Осьминожки», 

«Капитан» 

защитники 

страны». 

Тематическое 

досуговое 

мероприятие 

«Морские 

приключения» 

Август  

12.08 – День 

физкультурн

ика 

 

Повышать интерес 

детей к физической 

культуре;  

приобщать к 

здоровому образу 

жизни;  

активизировать 

двигательную 

активность детей в 

группе и на 

прогулке;  

вовлекать 

родителей в 

совместные 

мероприятия по 

теме праздника  

Беседы с детьми о пользе 

спорта и физической 

нагрузки для здоровья.  

Просмотр презентации 

«Известные спортсмены 

нашего района, города, 

области, страны»  

Тематические подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые игры в зале и на 

спортивной площадке 

детского сада  

Организация летних 

терренкуров по территории 

детского сада вместе с 

родителями  

Консультации 

на темы «Как 

физически 

развивать 

ребенка дома», 

«Как прививать 

ребенку основы 

здорового 

образа жизни»  

Совместный с 

детьми 

спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья»  
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Оформление карты-схемы для 

детей, чтобы повысить их 

самостоятельную 

двигательную деятельность 

Конкурс 

фотографий 

«Спорт в нашей 

семье»  

Летние 

терренкуры по 

территории 

детского сада 

вместе с детьми  

22.08 – День 

Государстве

нного флага 

Российской 

Федерации  

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к своей 

стране; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам России 

Беседа на тему 

«Государственные символы 

России». 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

«Гордо взвейся над страной, 

Флаг России наш родной!» с 

использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на 

палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова 

«Символы Отечества». 

Дидактическая игра «Найди 

флаг России».  

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка», игра-

эстафета «Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морское путешествие». 

Изобразительная 

деятельность «Российский 

флаг» 

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – 

символ 

доблести и 

народной 

гордости». 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И 

прекрасней 

флага нет!» 

Папка-

передвижка «22 

августа – День 

Государственног

о флага России». 

Участие в 

выставке 

совместного 

творчества с 

детьми «Флаг 

России в детских 

руках» 

27.08 – День 

российского 

кино  

Воспитывать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

формировать 

Беседы на тему: «Что такое 

кино?», «Какие бывают 

фильмы (жанры)», «Кино в 

нашей жизни», «История 

кинематографии». 

Выставка 

поделок и 

рисунков «Мой 

любимый герой 

мультфильма».  
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культурные 

ценности; 

воспитывать любовь 

к российскому 

киноискусству, в 

частности, к 

мультфильмам 

Чтение: произведения 

художественной литературы о 

подвиге народа во время 

войны, сказки русские 

народные.  

«Уроки доброты» – просмотр 

сказок и мультфильмов о 

добрых делах. 

Создание альбома 

«Профессии кино» 

Консультация 

для родителей 

«Влияние 

мультфильмов 

на 

формирование 

личности 

ребенка 

дошкольного 

возраста».  

Развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» 
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Приложение 3 

Использование программно-методического обеспечения  

 

1) Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 5-6 лет, 2020 г.;  

2) Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 6-7 лет, 2020 г.;  

3) Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

2015г.;  

4) Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности 2-7 лет», 2015 г.;  

5) Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г.;  

6) Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет», 2020г.;  

7) Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2020 г.;  

8) Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет», 2015 г.;  

9) Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет», 2015 г.;  

10) Шиян О.А. «Современный детский сад. Каким он должен быть», 

2019 г.  

 

1) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников 5- 

7 лет», 2015 г.;  

2) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников 5- 

7 лет», 2020 г.;  

3) Веракса Н.Е. Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2015 г.;  

4) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

3- 4 года 2015 г.;  

5) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

4- 5 лет; 2015 г.;  

6) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

5- 6 лет; 2015 г.;  

7) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

6- 7 лет; 2015 г.;  
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8) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

5- 6 лет; 2020 г.;  

9) Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

6- 7 лет; 2020 г.;  

10) Логинова Л.А «Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми» 3-7 лет 2020 г.;  

17) Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. 5-6 лет», 2020 г.;  

18) Помораева И.А., Позина В.А.  «Формирование элементарных 

математических представлений. 6-7 лет», 2020 г.;  

19) Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 3-7 лет, 2015 г.; 

20)  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет, 2020 г.;  

21) Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

5-6 лет, 2015 г.;  

22) Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

6-7 лет, 2015 г.  

23) В. В. Гербова «Занятия по развитию речи 5-6 лет 2020 г.;  

24) В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 6-7 лет», 2020 г.;  

25) Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

26) Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Конспекты музыкальных занятий 

6-7 лет; 2015 г.;  

27) Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 2015 г.;  

28) Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 

лет».  

2020 г.;       

29) Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 

лет»,  

2020 г.;                                    

30) Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников  

3-7 лет», 2015 г.;  

31) Комарова Т.С. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада», 2015 г.;  

32) Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 5-6 

лет», 2015 г.;  

33) Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 6-7 

лет», 2015 г.  

34) Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет», 2015 г.;  
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35) Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2020 г.;   

36) Казина О.Б. «Совместные физкультурные занятия с участием 

родителей» 5-7  лет, 2018 г.;  

37) Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2015 г.;  

38) Пензулаева. Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. «Программа 

и методические рекомендации», 2014 г.;  

39) Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», 2014 г.;  

40) Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 2020 г.;   

41) Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» 2020 г.;   

42) Федорова Ю.С. «Планы физкультурных занятий» 5-6 года, 2020 г.;   

43) Федорова Ю.С. «Планы физкультурных занятий» 6-7 года, 2020 г.;  

44) Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» 5-7 лет» 2016 г.;   

45) Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» 5-6 года» 2020 г.;  

30)  Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» 6-7 года» 2020 г.  

46)  

47) Методические рекомендации Г. А.Каше. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. М: Прос., 1985  

48) Методическое пособие ТВ Тумановой. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999  

49) Методическое пособие Г.А.Глинки Буду говорить, читать, писать 

правильно. СПб: Питер, 1996  

50) Методическое пособие В.И.Селиверстова Речевые игры с детьми, М.: 

Владос, 1994  

51) Также были использованы практические пособия: Бессонова Т.П., 

Грибова О.Е. «Развитие речи» М., 1994.  

52) Буре Р.С. «Готовим детей к школе» М., 1987  

53) Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. и др. «Логопедия» М., 

1989.,  

54) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. «Дидактический 

материал к урокам обучения грамоте» М., 1983.  

55) Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Основы логопедии» 

Екатеринбург, АРД ЛТД , 1989.  

56) Зуева Л.Н., Костылёва Н.Ю., Солошенко О.П. «Занимательные 

упражнения по  

57) развитию речи» -альбом 1- звуки «С», «З», «Ц»  

58) -альбом 2- звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ»  

59) -альбом 3- звуки «Р», «Л» М., 2003.  

60) Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М.,1985.  

61) Костенко Ф.Д. «Дидактический материал по развитию речи» М., 1979.  
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62) Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у 

дошкольников» ( с комплектом заданий ) М., АКАЛИС, 1996  

63) Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (Методические рекомендации по 

развитию речи и подготовки к обучению грамоте) М., 2002.  

64) Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе» М., 2001.  

65) 1Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения 

звука «РЬ»  

66) «Закрепление произношения звука «ЛЬ» 64  

67) Майорова А.С. «Учись говорить правильно» М., ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2003.  

68) Нищева Н.В. «Разноцветные сказки» С-П., Детство-пресс, 2001.  

69) Альбом 1 –звуки «Л»-«ЛЬ»  

70) Альбом 2 –звуки «Р»-«РЬ»  

71) Альбом 3 –звуки «Ш»-«Ж», «Ч»-«Щ»  

72) Альбом 4 –звуки «С»-«СЬ», «З»-«ЗЬ», «Ц» М., 2000.  

73) Ремизов В.Б., Маслов С.И. «Азбука Льва Толстого» М., 1996.  

74) Сиафетдинова Ф.З. «Занимательная, живая, загадочная и цирковая 

азбука» Казань, 1994.  

75) Тукмакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М., 

1991.  

76) Успенская Л.П., Успенский М.В. «Учитесь говорить правильно» М., 

1991.  

77) Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» 

М.,1989.  

78) Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. «Логопедическая работа в специальном 

д\с» М., 1987.  

79) Филичева Т.Б., Шаховская С.Н., Соболева А.В. «Как развивается ваш 

ребёнок?» М., 1995.  

80) Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М., 

1971, М., 1981, М.,1989.  

81) Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками» М.,АКВАРИУМ, 

С-П., ДЕЛЬТА, 1996.  

82) Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем» М., 

2004.  

83) Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» М., 

1988.  
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