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I. Целевой раздел программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

          Цель реализации Программы: 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; 

- 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. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

            В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы. 

          В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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1.4.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

           В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые  результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.4.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного             возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

повседневной речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 
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26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

 
 

1.4.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР: 

         К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

1.4.1.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (старшая и подготовительная группы). 

         К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МАДОУ 

«Детский сад № 72» представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в МАДОУ «Детский сад № 72», заданным требованиям Стандарта и 

Программы ДО в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским садом, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности в МАДОУ «Детский сад № 72» на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– индивидуальные карты развития детей с ОВЗ. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми Программы. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Проводится специалистами и воспитателями всех возрастных групп 2 раза в 

год – в начале, в и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает 

выявить уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; – познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); – проектной деятельности (как идет развитие 
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детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развития. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) воспитателями, 

музыкальным руководителем, учителем-логопедом, оценивается по следующим 

критериям: 

– не соответствует возрастным характеристикам; 

– соответствует возрастным характеристикам; 

– превышает возрастные характеристики 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), проводится педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка, прежде всего, 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Система 

оценки качества реализации Программы дошкольного образования обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 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, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ДОО через самообследование; 

– внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка осуществляется через проверки надзорных органов, анкетирование/опрос 

родителей (законных представителей). 

На уровне дошкольного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития детского сада; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки 
качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 
деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы 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 детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства через сайт дошкольного учреждения, анкетирование/опрос, 
самообследование деятельности, СМИ; 

– включает оценку педагогами собственной работы через предъявление результата 
при аттестации, при самообследовании, через отчеты на родительских собраниях, через 
выступления на муниципальном методическом объединении, выставках методической 
продукции, педагогических чтениях, а также на педагогических советах ДОО. 

 

II. Содержательный раздел программы. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

          - формирования позитивных установок к различным видам труда и 

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

          - развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

            - развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

          - формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

          - воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

     - обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
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- игра; 

- представления о мире людей и рукотворны материалах; 

-  -                          безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

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

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

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

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

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

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворны материалах; 

-                       -- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
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принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 
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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 рукотворны материалах; 

-   --- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

-  элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно- 

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
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конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

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

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

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

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

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире;  

-  ---                          элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; - - ----

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; -

------  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

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

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

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

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

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

"Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно- потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они 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 
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познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

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

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно- 

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

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 
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речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся  с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 
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музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
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физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 
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массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

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

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

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

с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
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знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

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

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

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

нездоровья. 

 
 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ТНР. 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
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ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителем (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

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

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 
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ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

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

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

2.3.1. Цели и задачи. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
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помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2.3.2. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР и алгоритм 

её разработки. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
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уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

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

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 
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2.3.3. Этапы коррекционной работы. 

 

I этап. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

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 родителем 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО 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 
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голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

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

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

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

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
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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 наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

II. этап. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

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

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

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

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 
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представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

 
 

2.3.4. Содержание коррекционной работы. 

 

Содержание коррекционного обучения детей с ТНР зависит от уровня речевого 

развития и механизмов нарушения. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

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

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

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

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
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обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
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слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

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

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

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

звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

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: 
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закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и   

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

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

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

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

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

высказывании; 

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

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: - 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
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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. 

 
 

2.4. Часть Содержательного раздела Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

п/ 

п 

Вариативные 

формы, способы, 

методы, 

методики, 

технологии и 

средства 

реализации 

Программы 

Определение, цель Возрастны

е группы 

1 Игровые 

технологии (Л.С. 

Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин) 

Строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. 

Раскрытие личностных способностей детей 

через актуализацию познавательного опыта в 

процессе игровой деятельности 

Все 

возрастны

е группы 

2 Технология 

сотрудничества 

(Ш.А. 
Амонашвили, В.Ф. 
Шаталов, С.Н. 

Лысенкова) 

Технология сотрудничества рассматривается 

как особого типа 

«проникающая технология», являющаяся 

воплощением нового педагогического мышления, 

источником прогрессивных идей и в той или 

иной мере, входящей во многие современные 

педагогические технологии как их часть. 

Сотрудничество понимается как идея 

совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. 

Все 

возрастны

е группы 
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3 Технология 

проектной 

деятельности 

(Рыжова И.А.) 

Проектная деятельность – это 

целенаправленная деятельность по 

определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

В основе лежит идея о направленности 

деятельности на результат, который 

достигается в процессе совместной работы 

взрослого и детей над определенной 

практической проблемой (продуктом 

проектирования являются макеты, плакаты, 

модели, театрализация, сценические 

представления и пр.). 

Проектная деятельность дошкольников может 

быть познавательно- исследовательского, 

игрового, творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают 

краткосрочными и долгосрочными. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражателъско-исполнительский, 

реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2. Общеразвивающий он характерен для 

детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт  разнообразной  совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже 

реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее   организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, 

как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести-

Со 2 
младшей 

группы 
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семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее 

последовательность. 

4 Технология 

исследовательс- 

кой 

деятельности 

(Савенков А.Н.) 

Технология исследовательской 

деятельности – вариант проблемного обучения, 

при котором обучающиеся ведут 

самостоятельный поиск исследования проблем, 

творчески применяют и добывают знания. 

Цель исследовательской деятельности в 

детском саду – сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность 

к исследовательскому типу мышления. 

Со средней 

Группы с 

участием 

взрослых. 

 

 

Эксперименти

рованиес первой младшей группы 

5 Технология 

портфолио 

(Полат) 

Портфолио – это копилка личных достижений 

ребенка в разных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций, возможность 

еще раз пережить приятные моменты жизни, 

это своеобразный маршрут развития ребенка 

Все 

возрастны

е группы 

6 Здоровье 

формирующие 

технологии 

(дыхательная 

гимнастика 

Стрельникова, 

игровой массаж 

Уманская) 

Здоровье формирующие технологии – это 

технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Цель – это становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека; накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его; обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

Все 

возрастны

е группы 

7 Информац ионно- 

коммуникацио-

нные

 технологи

и  

(В.П.Беспалько, 

И.Г.Захарова) 

Создание единого информационного 

пространства образовательного учреждения, 

системы, в которой задействованы все 

участники воспитательно-образовательного 

процесса: администрация-педагоги-дети- 

родители. 

Повышение качества образования в ДОО через 

активное внедрение в воспитательно- 

образовательный процесс информационно- 

коммуникационных технологий. 

В образовательном процессе 

применяются   информационно- 

коммуникационные технологии  с 

использованием мультимедийных презентации, 

клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Все 

возрастны

е группы 
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8 

Свободная 

сюжетно-

ролевая игра 

- можно выбирать, какую роль взять и какие 

действия совершать из этой роли; 

- можно создавать себе костюмы и другие 

атрибуты, необходимые для роли из 

материалов мастерской (ткани, фольга, 

картон, скотч); 

- можно строить мир игры перемещая мебель и 

другие предметы, создавая домики, разделяя 

пространство; 

- можно выбирать, когда и как входить в игру и 

выходить из нее; 

- можно простраивать сюжет и получать 

огромное удовольствие от самого процесса 

игры. 

2-я младшая- 

подготовит

ель-ная к 

школе 

группа 

9 Квест технология 

(Берни Доджем) 

Квест является игровой педагогической 

технологией, т.е. игровой формой 

взаимодействия педагога и детей, которая 

способствует формированию (закреплению) 

необходимых знаний, умений и навыков для 

выполнения заданий, основываясь на 

компетентном выборе альтернативных 

вариантов через реализацию определенного 

сюжета. Квест - технология, которая имеет 

четко поставленное дидактическое задание, 

игровой замысел, обязательно имеет ведущего 

(наставника) и четкие правила. 

Определяющие характеристики игровой 

технологии квеста: осуществление 

образовательных задач через игровую 

деятельность; целенаправленная мотивация 

эмоциональной и интеллектуальной 

активности воспитанника; 

исследовательский характер образовательной 

деятельности; развитие информационной и 

медиа грамотности. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 
2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Целевой раздел Программы воспитания 

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. 

2.5.1.1. Цели и задачи воспитания 

Цели и задачи обязательной части рабочей программы воспитания соответствуют 

пункту 29.2.1 ФОП ДО. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
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традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1. формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2. формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3. становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

2.5.1.2. Уклад ДОО 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад детского сада задает основные правила жизни и отношений в детском саду, 

базовые и свои особенные главные ценности, способы взаимодействия в различных 

общностях – профессиональной, профессионально-родительской, детско-взрослой, 

сверстнической, им определяется среда, не только пространственная, но и 

образовательная, воспитывающая. В укладе, например, определяется отношение к 

инклюзии как идеальной норме. Именно уклад и ребенок задают конфигурацию 

воспитательной среды, характер деятельностей и общности. 

Уклад ДОО так же определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОО. 

Уклад охватывает всех лиц, включенных в деятельность ДОО: воспитанников, педагогов, 

родителей (законных представителей), сотрудников ДОО. Ценности воспитания, заданные 

укладом ДОО, принимаются всеми без исключения. Внутри этого пространства рождается 

команда, коллектив, сообщество, общность. Уклад определяет специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

группы. 

К ключевым элементам уклада ДОО относятся:  

• базовые национальные ценности (освоение ребенком ценностей Родины и 

природы, человека, семьи, дружбы и сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и 

красоты);  

• развивающая предметно-пространственная среда (отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает - оформление помещений, 

оборудование, игрушки);  

• традиции региона и образовательной организации (мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ», ключевые общесадовые мероприятия, коллективные дела 
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группы детей под руководством воспитателя, воспитательные события);  

• культурные практики и деятельность (в раннем возрасте (1 – 3 года): предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметам и 

орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

двигательная активность; в дошкольном возрасте (3 года – 8 лет): игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, музыкальная и двигательная формы активности ребенка); 

 • социокультурный контекст (взаимодействие с социальными партнерами и 

родительской общественностью с учетом этнокультурных, конфессиональных и 

региональных особенностей). 

Основные характеристики: 

цель и смысл деятельности ДОО - развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

миссия – становление разносторонне развитой личности ребенка с учетом ее 

индивидуальности, уникальности и неповторимости. 

принципы жизни и воспитания в ДОО основываются на концепцию 

гуманистического воспитания: 

- воспитание должно быть направлено на развитие личности и формирование 

творческой индивидуальности; 

- воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитуемых; 

- воспитание должно проходить в процессе освоения воспитанниками культуры и в 

соответствии с особенностями культурной среды, окружения; 

- вовлечение детей при воспитании в активную сознательную развивающую 

деятельность; 

- связь воспитания с жизнью окружающего общества, с трудом, с опытом и жизнью 

воспитанника; 

- осуществление воспитания в коллективе и с помощью коллектива; 

- опора в воспитании на положительные стороны воспитанника; 

- сочетание в воспитании педагогического руководства с детской инициативой 

воспитанников. 

 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж - объект МАДОУ 

«Детский сад №72» расположен в городе Череповце, Вологодской области в 

Индустриальном районе, относится к структурным подразделениям Управления 

образования Мэрии города Череповца.  

Объект состоит из двух зданий - 1 здание расположено по адресу ул. Кравченко 

д.31, площадь 1042,6 м2, 2 здание расположено по адресу ул. Металлургов д.9 б - площадь 

656,7 м2. 

Общая численность работников и воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 72» 

составляет - 185 человек, в том числе: 

         - воспитанников – 151 человек; 

         - сотрудников – 34 человек. 

Работников с мобилизационными предписаниями и инвалидностью в МАДОУ не 

имеется. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 72»: пятидневная рабочая неделя с 06.30 

утра до 18.30 вечера, суббота и воскресенье - выходной. 
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Здания двухэтажные, кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, 1960-1965 

года застройки. Имеется система центрального отопления, водоснабжение холодное и 

горячее, канализация. Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Проведение капитального ремонта не требуется. Групповые и дополнительные 

помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с речевым 

оповещением. Служебного автотранспорта МАДОУ «Детский сад № 72» не имеет.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО - базовые ценности ДОО: 

- ребенок, его личность, его интересы, его потребность; 

- семья, как основа формирования и развития личности ребенка; родитель, педагог, 

как - личности, являющиеся основными носителями образования, культуры, любви к 

Родине и уважения к ребенку; 

- образованность, как одно из важных условий для максимально полной 

самореализации личности; 

- культура взаимоотношения между людьми, как одна из важных составляющих 

здорового общества; 

- коллектив единомышленников, как основное условие существования и развития 

полноценного образовательного учреждения. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Ключевые правила ДОО  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие правила:  

- правило гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- правило ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- правило общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- правило следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- правило безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- правило совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- правило инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

- правило субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания;  

- правило интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 
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организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности;  

- правило учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;  

- правило индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО: 

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

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.  
 

Название праздника 

(события) 

Задачи Сроки, ответственные 

«Путешествие в 

страну знаний» 

(тематические беседы, 

экскурсии, 

развлечения, выставки 

рисунков) 

Создать радостную атмосферу праздника с 

помощью познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности, развивать 

коммуникативные навыки, внимание. 

1 неделя сентября/ 

муз.руководители, 

воспитатели старших 

групп, педагог-психолог 

День пожилого 

человека (выставки, 

беседы, концерт) 

 

Воспитание уважения к пожилым людям, 

ознакомление с ролью старшего поколения 

в семье. 

1 октября / воспитатели 

День города 

(выставки, беседы, 

ОД) 

Воспитывать любовь к родному городу, 

чувство патриотизма, гордости за свою 

страну 

Ноябрь / воспитатели 

День матери, отца 

(совместные досуги, 

детско-родительские 

развлечения, выставки, 

беседы) 

Воспитывать чувство уважения, любви 

к родителям, старшим, создавать 

теплый нравственный климат между 

мамами и детьми, пробудить во 

взрослых и детях желание быть 

доброжелательными и доверчивыми 

друг другу. 

4 неделя ноября, 

декабрь / воспитатели 

Международный день 

инвалидов (игры, 

выставки рисунков, 

беседы) 

Проводить мероприятия с целью 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в жизнь общества. 

1 неделя декабря / 

воспитатели 

Неделя по ПДД 

«Внимание, дети!» 

(флешмобы, игры, 

беседы, выставки, 

КВН) 

Воспитывать внимательных пешеходов, 

закреплять знания о ПДД, вести 

профилактическую работу с родителями. 

Сентябрь, январь, май / 

воспитатели 

Святочные гуляния Ознакомить детей с православными 

праздниками Рождеством и Святками, 

фольклорным материалом (народные 

игры, потешки, песни-колядки, 

Январь/воспитатели, 

муз.руководитель, 

педагог-психолог 
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гадание). Приобщить детей к истокам 

русской традиционной культуры, 

познакомить с обрядами, которые 

существовали на Руси. 
День Защитника 

Отечества (беседы, 

развлечение, 

выставки) 

Продолжать знакомить с российской 

армией, её функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами воинов. 

3 неделя февраля/ 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Масленица (беседы, 

развлечение) 

 

Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и 

участие в игре-действии, приобщить 

всех участников к традиции проведения 

народного праздника Масленицы. 

2 неделя февраля / 

воспитатели, 

муз.руководители 

Международный 

женский день 

(развлечение, 

выставки, беседы) 

Формировать представления о 

Международном женском дне 8 марта. 

Воспитывать любовь, заботливое 

отношение к мамам, бабушкам, 

девочкам. 

Март/муз.руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

День смеха  

(развлечение, беседы) 

Сплотить детский коллектив, развивать 

чувство юмора, интерес к литературным и 

изобразительным произведениям, 

способствовать детской активности. 

1 неделя апреля / 

воспитатели, педагог-

психолог 

День авиации и 

космонавтики 

(беседы, выставки, 

игры, просмотр 

презентаций) 

Продолжать знакомить с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей  планете. 

Развивать интерес к людям, профессии 

которых связаны с космосом, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве. 

2 неделя апреля / 

воспитатели 

Праздник Весны 

(беседы, ОД, выставки, 

просмотр презентаций) 

 

Развивать способности к установлению  

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной, эстетического 

отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

3 неделя 

апреля/воспитатели 

Неделя здоровья Создать условия для становления 

устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. 

Продолжать формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 

Апрель/воспитатели 

День Победы (беседы, 

презентации, 

развлечение, 

выставки) 

Формировать представления об истории 

ВОВ, используя различные виды 

деятельности, пробуждать интерес к 

прошлому нашей страны. 

2 неделя 

мая/воспитатели 

День Детства (беседы, 

развлечение, 

конкурсы) 

 

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать эмоциональный 

подъем, сформировать праздничную 

культуру, сплотить участников коллектива. 

1 неделя 

июня/воспитатели, 

муз.руководители 

День России (беседы, 

просмотр презентаций, 

развлечение, 

Создавать условия для расширения знаний 

о символах России (флаг, герб, гимн, о 

празднике День России); 

Июнь/воспитатели 
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флешмоб) способствовать созданию радостного, 

праздничного настроения, приобщению к 

всенародным праздникам; 

формировать чувство любви и гордости к 

Отечеству. 

Российский день семьи 

(беседы, выставки, 

развлечения, игры) 

Познакомить с историей происхождение 

праздника. 
Прививать традиции в браке, основанные 

на преданности, верности, любви, 

всепрощении и понимании на примере 

истории святых Петра и Февронии. 

Расширять и  
совершенствовать знания воспитанников о 

ценностях семьи и семейных традициях. 
Развивать способности коммуникативного 

общения, положительные эмоции и чувства. 

Воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательное отношение друг к другу, 

любовь и уважение к членам семьи. 
Формирование интереса к истории 

православия, традициям русского народа, 

представления воспитанников о семье 

июль / воспитатели, 

специалисты 

День Российского 

флага 

Создавать условия для расширения знаний 

о символе России – флаге, 

способствовать созданию радостного, 

праздничного настроения, приобщению к 

всенародным праздникам; 

формировать уважительное отношение к 

данному государственному символу. 

Август/воспитатели, 

специалисты 

 

              Ежегодной традицией нашего ДОО стало участие в городских благотворительных 

акциях «Лапа помощи», «Городские цветы», помощь бойцам СВО, инвалидам, ветеранам 

ВОВ и др. 

В детском сообществе так же имеются свои традиции жизни группы, которые 

помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети и педагоги действительно 

ощущают себя членами единого сообщества. Начиная с младшего возраста в нашем 

дошкольном учреждении, перед началом каждого дня, воспитатель собирает детей в круг 

на общегрупповой ритуал «Утренние приветствие» (или «утренний круг»). Перед сном в 

каждой возрастной группе педагоги читают своим воспитанником различные 

произведения художественной литературы – ритуал «Сказка перед сном». Перед приемом 

пищи воспитатель рассказывает детям о том, что они сегодня будут кушать, обращая 

внимание на поведение за столом и полезность продуктов – ритуал «Меню на сегодня».  В 

дошкольных группах существует ритуал приветствия – «Здравствуй друг» (способ 

приветствия на выбор ребенка). Не утратила свою актуальность и традиция – 

поздравления с днем рождения детей «Каравай».  

Традиция «календарь жизни группы» существует в группах старшего дошкольного 

возраста. С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей 

даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.). Традиция, 

установленная во всех группах ДОО - «присвоение названия, символики, девиза группы».  

В группах создаются и оформляются фотоальбомы совместно с детьми по 

различным темам «Моя семья», «Мой родной Череповец», «Жизнь группы», «Наши 

любимы питомцы» и др. Одной из давних традицией является «встреча с интересными 

людьми», которая позволяет познакомить детей с различными профессиями. 

Дети становятся активными участниками в оформлении групповых помещений и 



50  

помещений детского сада к праздникам (Новый Год, выпускной, День Победы и др.). 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

В здании ДОО лестничный марш оформлен в виде росписи «История Череповца», 

имеется библиотека с произведениями русских писателей и поэтов. 1 раз в квартал в 

музыкальном зале организуется музей (например «Русская изба»), в каждой группе 

имеется патриотический центр, соответствующий возрастным особенностям 

воспитанников. На прогулочных участках созданы природные зоны по различной 

тематике (например, «русская деревня»). Так же на территории ДОО создан 

экологический объект – «Солнечный огород». 
 

Образователь-

ная область 

Направление 

воспитания 

Ценности Центры 

активности 

Материалы и 

оборудование 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Патриотическо

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Знаки и символы 

России, Вологодской 

области, города 

Череповца, 

открытки. Красная 

книга (изготовленная 

совместно с детьми, 

родителями). Макет 

«Моя улица», «Мой 

район», макеты 

мостов, «Любимый 

уголок моего 

города» 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество

, безопасность 

Центр ряженья 

Центр 

сюжетноролевы

х игр  

Уголок 

уединения 

Центр 

безопасности 

Фотоальбом детей 

группы «Я и вся моя 

семья». Фотографии, 

символы, 

отражающие жизнь 

детей группы, 

эмоции. Атрибуты, 

игрушки, предметы-

заместители для 

сюжетно-ролевых 

игр. Картотеки:  

правила поведения в 

общественном 

транспорте, Правила 

безопасности (в 

быту, социуме, 

природе), 

изготовленные 

детьми, педагогами и 

родителями. 

Трудовое 

 

 

 

 

 

 

Труд Центр дежурства График дежурства. 

Стенд, на котором 

выставлены фото 

детейдежурных на 

день. Альбом с 

фотографиями 

различных 

сервировок стола. 

Альбом с 

иллюстрациями 
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«Последовательност

ь работ при посадке 

растений», 

«Профессии». 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

 

Знание Центр книги  

Центр 

дидактических 

игр Уголок 

природы Центр 

познания Центр 

экспериментиро-

вания 

Календарь природы, 

коллекции. 

Оборудование и 

пособия для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Энциклопедическая 

и художественная 

литература (о 

Вологодской 

области, о г. 

Череповце) 

Физическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровител 

ьное 

Здоровье Центр 

двигательной 

активности 

Атрибуты для 

подвижных игр, 

изготовленные 

совместно с 

родителями. 

Нестандартное 

оборудование, 

изготовленное 

родителями, 

педагогами. Плакат 

«Мы за ЗОЖ», 

Фотоальбом 

«Спортивная семья» 

Художествен 

ноэстетическое 

развитие 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Центр рисования 

Центр искусства 

и творчества  

Центр 

музыкального 

развития  

Центр 

конструировани

я Театральный 

уголок 

Материалы для ИЗО, 

их разнообразие, 

доступное для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Литература по 

искусству, 

репродукции, 

открытки и альбомы 

для рассматривания. 

Нетрадиционный 

материал для 

конструирования 

(коробки, губки и 

пр.), игрушки для 

обыгрывания. 

Природный и 

бросовый материал. 

Музыкальные 

инструменты, 

выполненные из 

бросового материала 
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(шумелки, барабаны 

и др.) Разные виды 

театров 

(пальчиковый, би-ба-

бо, плоскостной, 

теневой и др.). 

Атрибуты для 

театрализованных 

игр 

 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокуль-

турные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности. 

МАДОУ «Детский сад № 72» - современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык которых – русский. В 

рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями других народов (узбеки, таджики и др.).  
 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО 

Вологодская область славится: 

- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, 

Тотьма и другие), которые имеют статус исторических и являются музеями под открытым 

небом. 

- Великий Устюг с 1999 года считается родиной российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; Тотемское 

и Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен Архитектурно-

этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского рода Качаловых 

(«Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, Кирилло-

Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь, 

благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году древнерусским художником 

Дионисием, включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

- сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных причин, 

число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. Так, в 1963 

году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, непосредственный 

предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста. Интересным 

может оказаться и посещение княжеской гридницы в городе Белозерске. 

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), резьба по 

дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево.  

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число 

памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, летописи). 

В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, церковной и 
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светской литературы. В быту и культурной жизни современного населения сел и деревень 

Вологодской области и сегодня находят свое продолжение традиции и промыслы 

крестьянского уклада. 

Ведущие музеи г. Череповца, работающие с дошкольниками: 

 Историко-краеведческий музей, Детский музей, Музей природы, Историко-

этнографический музей «Усадьба Гальских» (старинная русская дворянская 

усадьба); 

 Театры и коллективы города: театр «Знак», Череповецкий камерный театр, 

Губернаторский оркестр русских народных инструментов. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

особое внимание, уделяется развитию духовно-нравственных и патриотических качеств 

личности, любви к одному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Вологодская область – многонациональный регион с героическим пошлым, с 

устоявшимися традициями. Подрастающее поколение нашего края должно знать и 

гордиться особенностями своей малой родины, родного города, любить его и осознавать 

себя частицей удивительного северного сообщества. Жители Вологодской области 

отличаются богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные воспитанники 

должны стать достойными их преемниками. Ознакомление с традициями нашего края и 

православия реализуется посредством программы «Патриотическое воспитание в детском 

саду», благодаря которой организована воспитательная деятельность по формированию 

духовно-нравственной культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

 

2.5.1.3. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;     

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой 

При создании воспитывающей среды учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 
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 игрушки; 

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с 

ОВЗ. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ спроектирована с 

учётом основных принципов ФГОС ДО: содержательности (насыщенности), 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

ППС меняется в соответствии с темами недели. В группе постоянно работает 

выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в 

самостоятельной игровой деятельности. В группах создаются условия, позволяющие 

каждому ребенку самостоятельно изменять в соответствии собственными потребностями 

окружающее пространство, учитываются особенности детей, посещающих группу: 

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

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование 

позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт возможность 

каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, 

объединяя в одном пространстве все приоритеты.  

Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно-

пространственной среды, при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей 
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с ОВЗ и задач, стоящих перед педагогами для организации коррекционно-развивающей 

работы с этими детьми.  

Наименование центра Задачи центра 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной 

двигательной деятельности на основе использования 

накопленных знаний. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать 

свои эмоции. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в двигательной деятельности 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности, в том 

числе и через произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с 

национальной музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. Развитие этически ценных форм, способов 

поведения: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности 

Центр художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. Обогащение активного и 

пассивного словаря детей. Развитие интереса к 

художественной литературе. Воспитание 

эмоционального отношения к героям. Приобщение к 

миру художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, творчество известных 

писателей, литературные произведения для детей 

Центр природы Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – 

дошкольника. Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам родного края через 

восприятие музыки, произведения художественно-

литературного творчества. Формирование трудовых и 

безопасных навыков ухода за растениями 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. Обеспечение для ребёнка возможности 

уединения. Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 
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вмешательства других 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных 

математических, экологических, естественнонаучных 

представлений. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – 

дошкольника. Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы) 

Центр продуктивной 

деятельности 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей в конструктивно-модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

изобразительной деятельности. Формирование навыков 

изобразительной деятельности. Воспитание 

эстетических чувств. Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, возможности 

самореализации. Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, бросовый) с учётом 

присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения. 

 

2.5.1.4. Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО можно выделить следующие общности: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

МАДОУ «Детский сад № 72». Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ 

«Детский сад № 72» 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 ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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 педагоги в ДОО важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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; 
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- 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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Поэтому 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 также дает 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. В нашем ДОО успешно 

реализуется наставничество, где старшие дети проводят мероприятия для младших 

воспитанников: концерты, мастер-классы, марафоны, театральные постановки, «вечерний 

кинотеатр», утреннюю гимнастику и др. 

 

2.5.1.5. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Задачи воспитания в образовательных областях соответствуют пункту 29.3.4 ФОП ДО. 

 

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; 
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- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у 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; 

- 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; 
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- 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. 
 

2.5.1.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные): 

родительское собрание (в традиционной и нетрадиционной форме); 

круглые столы; 

семейные клубы; 

клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

практические семинары в рамках работы консультационного пункта; 

детско-родительские развлечения; 

интерактивные игры для родителей; 

спортивные мероприятия; 

фестивали; 

участие родителей в конкурсном движении; 

участие родителей в проектной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по 6 направлениям воспитания 

№ Направленность Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информационно-

аналитическое 

- Социологические исследования /социальный паспорт 

семьи/  

- Анкетирование  

- Опросы  

- Участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.  
 

2. Информационно-

просветительское 

- Беседы, консультации: /тематические, проблемные 

оперативные, по запросу/, семинары, тематические 

встречи  

- Родительские собрания, конференции, круглые столы  

- Родительские гостиные;  

- Педсоветы с участием родителей  

- Школа для родителей;  

- Тренинги; дискуссии; брифинги и др.  
 

3. Наглядно-

информационное 

- Папки-передвижки  

- Памятки и информационные письма  

- Буклеты, листовки, проспекты  

- Выставки  

- Газеты, журналы МАДОУ  

- Информационные корзины, ящики;  

- Сайт и социальные группы; 
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- Наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др  

 

4. Формы совместной 

деятельности 

- Детско-родительские педагогические проекты  

- Занятия, праздники, развлечения с участием родителей  

- Чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с 

детьми на различные темы  

- Театральные представления с участием родителей  

- Совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов  

- Участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Неделях творчества, Благотворительных марафонах  

- Творческие выставки  

- Создание семейного портфолио  

- Помощь в подготовке журналов для родителей, 

буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саде  

- Помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии  

- Участие в ремонте и благоустройстве детского сада  
 

 

Планируя работу с семьей, устанавливаем «обратную связь» с ней, учитываем 

запросы и пожелания родителей, их интересы. Необходимыми направлениями работы с 

родителями считаем: 

- обновление форм родительского просвещения в сторону практической 

направленности с целью повышения правовой и педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в организацию различных видов деятельности детей. 

Использование разнообразных форм взаимодействия с семьей дает определенный 

результат. Родители становятся активными участниками всех дел детского сада, 

непременными помощниками педагогов в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольников. 
 

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 не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 
 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 



62  

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

России; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в группе и 

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

Праздники и события в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Конкурсы, акции, смотры на уровне муниципалитета, области, ДОО организуются 

ежегодно в соответствии с планами работы. 

 

Проектирование событий 

№ Направления 

воспитания 

Основные события 

1 Патриотическое Парад в честь Дня Победы, флешмоб «День флага», 

развлечения, посвященное Дню Победы, Дню России, 

акции, интеллектуальные игры, посещение библиотеки, 

проекты патриотической направленности, городской 

проект «Вместе с книгой я расту!» 

2 Социальное Детско-взрослые праздники в честь Дня знаний, Дня 

дошкольного работника, Международного женского дня и 

Дня защиты Отечества, Дня защиты детей, Дня семьи, 

акции, посещение библиотеки 

3 Познавательное Фестиваль семейных проектных и исследовательских 

работ, конкурсное движение, квест-игры, игры по 

правилам, дидактические игры, проектная деятельность 

4 Трудовое Семейные субботники, уход за растениями на огороде и в 

группах, облагораживание территории детского сада 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Малая Олимпиада детского сада на основе традиционных 

подвижных игр, Лыжня России, Марафон здоровья, Кросс 

Нации, недели здоровья, спартакиады, соревнования, 

подвижные игры, игры по станциям, квест-игры, прогулки, 

экскурсии, пешие походы 

6 Этико-эстетическое Детско-взрослый новогодний спектакль, конкурсное 

движение, сюжетно-ролевые игры 
 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы – закрепление и расширение знаний; 
приобретение нового опыта решения проблем, активизация детской самостоятельности и 
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инициативы; 

социальное моделирование, проблемная ситуация, составление рассказов из 

личного опыта – расширение опыта, обучение способам поведения в определенных 

ситуациях; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть - традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки – приобщение к культуре народа РФ; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов – приобщение к культурному наследию 

России; 

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

детских поделок др.) – расширение кругозора, знакомство с различными произведениями 

писателей, поэтов, художников и т.д.); 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, в библиотеку), 

посещение спектаклей, выставок - привить детям чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям, обогащение детского эстетического опыта; 

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

развитие навыков коммуникации, кооперации; проигрывание социально значимых ролей; 

«коллекционирование» — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка; создание условий для активного взаимодействия детей и взрослых; 

поддержка детской инициативы; 

«мастерская» - форма организации совместной деятельности педагога и детей, в 

процессе которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко 

определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление 

поделок в подарок родным и близким, и т. д.); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд) – формирование духовно-нравственных ценностной у 

ребенка на основе подражания авторитету педагога. 

 

2.5.1.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО – флаг РФ; 

герб РФ, Вологодской области, г. Череповца; портрет президента РФ, губернатора 

Вологодской области; мэра г.Череповца; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий – вологодское кружево, изделия из керамики, 

изделия Шекснинской золоченки; изделия Вологодских мастеров; художественные 

произведения Вологодских поэтов и писателей, репродукции Вологодских художников; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность – вся среда безопасна и экологична; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности – центры для сюжетно-ролевой игры в каждой возрастной 
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группе, атрибуты к играм, созданы условия для развертывания конструктивных, 

режиссерских игр, театрализации, игр с правилами, настольных игр; 

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

радость общения с семьей – «портфолио ребенка», тематические альбомы, фотовыставки, 

выставки художественных работ; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира – центр 

опытно-экспериментальной деятельности, энциклопедии, научная литература; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства – уголок дежурства, 

мини огороды на окне, тематические альбомы, оборудование на участке – совочки, 

лопатки, грабельки и др.; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта – 

спортивный центр, тематические альбомы, тренажеры, инвентарь спортивный; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа – патриотический центр, тематические альбомы, создание музея «Русская изба». 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

 

В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной, 

творческой, театрализованной, экспериментальной деятельности. Педагоги всех групп 

оригинально оформили центры, в которых разместили в соответствии с возрастом детей 

комнатные и искусственные растения, сухие аквариумы, декоративных птиц и 

млекопитающих, сезонный растительный материал, календари наблюдений и природы, 

макеты, коллекционный материал, модели времена года и пр. 

 В каждой группе имеется уголок для творческой деятельности дошкольников: 

оборудование для изобразительной деятельности, разнообразный бросовый и природный 

материал, опорные схемы, операционные карты. Простейшие чертежи, модели, 

трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, детские и взрослые работы по 

рисованию, аппликации и другое. 

 С целью познания окружающего мира и его закономерностей в группах 

педагогами созданы экспериментальные центры. В них дети «выступают» в роли 

исследователей, занимаются экспериментальной деятельностью. Здесь собраны 

материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, приборы 

помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, коллекции минералов, 

прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, мерные ложки сита и 

воронки, карточки- схемы проведения экспериментов, персонажи, наделенные 

определенные определенными чертами, от имени которых моделируется проблемные 

ситуации. 

 Центры для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены 

следующим материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол 

(пальчиковых, перчаточных и плоскостных фигур), театры, сделанные детьми и 

воспитателями, маски, атрибуты, элементы костюмов для персонажей, подиумы, 

декорации, уголки ряжения. 

 Основной вид деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы 
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уделяем организации пространства для игровой деятельности детей. В группах 

оборудованы игровые зоны, в которых имеются дидактические игры из разделов 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире», «Математика», «Экология» и др. 

Строительный материал, наборы разных мелких игрушек. Особое внимание мы уделили 

оснащению сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты 

(объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового пространства, 

ширмы); наборы образных 

игрушек небольшого размера: (мебель, посуда); животные. 

 Для музыкального развития детей имеется хорошо оборудованный музыкальный 

зал. 

В группах оформлены «Музыкальные центры». В этих центрах для детей собраны 

игрушечные музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и самодельные, 

выполненные из бросового материала, альбомы с портретами композиторов и 

изображениями инструментов. 

 Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО – что она должна 

обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

 Для обеспечения двигательной активности детей в детском саду имеется 

оборудованная спортивная площадка, прогулочные участки, спортивный зал, в каждой 

группе физкультурный уголок, в котором имеется разнообразное спортивное 

оборудование: мячи, скакалки, кегли, флажки, оборудование для профилактики и 

коррекции осанки и плоскостопия. 

Большинство из них изготовлено руками педагогов и родителей. В современных 

условиях необходимо обратить внимание на оснащение групп сухими бассейнами, 

батутами, спортивными комплексами и пр. Кроме того группы оснащены оборудованием 

для сенсорного развития дошкольников: развивающие игры, игрушки, пособия, 

материалы для развития мелкой моторики рук и пр. 

 Важное требование к развивающей предметно-пространственной среде – это учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Для соблюдения данного требования в детском саду созданы следующие условия: 

уголки уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – место для 

общего сбора детей, подиумы. Нетрадиционные формы столов (подковообразные, 

ленточные, трапецевидные и т.д.), мягкая модульная мебель. Эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением 

обеспечивается за счет цветового дизайна помещений (приятные, радостные, гармонично 

сочетающиеся цвета, мебели, оформления не только в группах, но и в рекреациях). 

Оформление помещений близко к домашней обстановке. В группах имеются акустические 

колонки, магнитофоны, фонотеки с записью плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста 

листвы и т.д. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды в группах ДОО соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Границы между зонами подвижные, легко перемещаются. С этой целью в группах имеется 
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пластмассовая подвижная мебель (на колесиках), прозрачные перегородки, ширмы, 

переносные зонты, объемные мягкие напольные модули, сборно-разборные домики 

легкой конструкции, маты. 

 Вариативность среды предполагает также периодическую сменяемость игрового 

материала в группах, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность 

среды предполагает доступность для наших воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений детского сада, где осуществляется образовательный 

процесс, свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Вся окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям СанПин и 

нормам безопасности. 

 

2.5.1.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

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

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Напр

авлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Период

ичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ЦНППМПР Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

По 

плану 

ДОО, 

ЦНППМ

ПР 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный 

университет», кафедра 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ДОО – база практики для будущих 

воспитателей, педагогов-психологов; 

показательные занятия, круглые 

столы, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, 

По плану  
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обмен опытом 

МАОУ «СОШ № 6» г. 

Череповца 

Посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, экскурсии для 

воспитанников, совместные 

выставки 

По 

плану 

преемст

венност

и ДОО и 

школы 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом, конкурсы 

по плану 

УО, по 

мере 

необход

имости 

БУ ВО «Череповецкий центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Психолого-педагогическое 

консультирование, методическая 

помощь, комиссия ПМПК 

(обследование детей), оказание 

ППМС помощи детям 

По 

плану 

УО, по 

необход

имости, 

по 

запросу 

родител

ей 

«Дом детского творчества 

им. Т.А. Алексеевой» 

Посещение педагогами 

методических мероприятий 

По 

плану на 

год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 БУЗ ВО «Детская городская 

поликлиника № 1» 

Проведение медицинского 

обследования. 

Связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в 

год, 

по мере 

необход

имости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 Комитет по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, спортивные акции, 

лыжные соревнования и др.) 

По 

плану 

комите-

та 

МАУ «Физкультура и 

Спорт», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2», МАУ 

«Спортивный клуб 

Череповец» 

Экскурсии, соревнования, акции По 

плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МБУК «Детская библиотека 

№ 14», «Центральная 

городская библиотека имени 

В.В. Верещагина", 

библиотека им. Журавлева  

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем и с детскими 

писателями г.Череповца, 

познавательные викторины для 

детей, мастер-классы, детско-

родительские мероприятия в рамках 

патриотического проекта «Вместе с 

книгой я расту!», организация 

передвижной библиотеки, 

интеллектуальные игры для 

педагогов (патриотическое 

направление) 

По 

плану 

МБУК ДК «Металлург» Проведение фольклорных По 
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праздников, участие в конкурсах плану 

МБУК «Дом музыки и кино 

Комсомолец» 

Экскурсии, коллективные посещения По 

плану 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок 

на базе ДОО 

В теч. 

года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Конкурсы по ППБ, консультации, 

экскурсии 

По 

плану 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Череповцу 

Проведение бесед с детьми по 

правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, 

встреча с инспекторами 

По 

плану 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Газета «Речь», «Голос 

Череповца» 

Статьи о ДОО, участие в городских 

праздниках и конкурсах, 

организованных газетой «Речь» 

По мере 

необхо-

димости 

СМИ (федеральный, 

муниципальный уровень) 

Журналы «Дошкольник», 

«Музыкальная палитра», «Здоровье 

Вологодчины», открытое сообщество 

в контакте «Череповец-семья-

образование», электронные 

педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов 

По мере 

необхо-

димости 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 Комитет по охране природы Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический 

театр. 

По 

плану 

Дарвинский 

природоохранный 

заповедник 

Участие в конкурсах, акциях, работа 

в сети 

По мере 

необхо-

димости 

 

Взаимодействие с социальными институтами (на договорной основе) 

№ Учреждение  Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми 
1 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в 

педагогическом процессе, формировать 

у старших дошкольников основы умения 

учиться, создавать условия для 

возникновения у детей интереса к 

обучению в школе, создавать условия 

для успешной адаптации дошкольников 

к условиям школьного обучения, 

способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья, обеспечивать 

сотрудничество педагогов и родителей 

экскурсии по школе, 

совместные развлечения и 

праздники, совместные 

досуги 

2 МАУК 

«Объединение 

библиотек»  

(библиотека № 14, 

им. Журавлева, им. 

Верещагина) 

Приобщение детей к отечественной 

художественной литературе, создание у 

ребенка целостного представления об 

окружающем мире; развития 

познавательной мотивации 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

целях патриотического, 

нравственного, правового 

воспитания 

подрастающего поколения 
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3 «Губернаторский 

оркестр русских 

народных 

инструментов» 

формировать культуру зрителя, 

творческое сотрудничество, знакомство 

с русскими народными инструментами 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

4 Череповецкая 

детская городская 

поликлиника № 1 

сохранение и укрепление здоровья детей 

оказание лечебно-профилактической 

помощи детям 

проведение 

профпрививок, 

профосмотры врачами, 

специалистами 

5 МАОУ ДО «Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества им. 

А.А.Алексеевой» 

патриотическое воспитание проведение мероприятий 

«Традиционная народная 

культура» 

6 МАУК «ГКДЦ 

«Единение» 

Познавательное, патриотическое 

воспитание, ПДД 

проведение 

познавательных, игровых 

мероприятий 

2.5.1.9. Направления воспитания. 

Направления воспитания Программы ДОО соответствует пункту 29.2.2 ФОП ДО. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

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

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 
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отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

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

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

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

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

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

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

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 
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Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

 

2.5.1.10. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры (планируемые результаты) 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся». 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и дошколь-

ного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры (планируемые результаты) 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся». 

 

2.5.1.11. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

МАДОУ «Детский сад № 72», возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально- 

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 
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ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы 

педагогических работников в одинаковых возрастных группах могут существенно 

различаться. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 
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взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.5.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.5.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МАДОУ «Детский сад № 72» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
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фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1.   развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
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4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МАДОУ «Детский сад № 72». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в МАДОУ «Детский сад № 72». 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
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соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6. формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь МАДОУ «Детский сад № 72»; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.5.2.1. Часть содержательного раздела программы воспитания, формируемая 

участниками образовательных отношений 
Реализация регионального компонента в образовательном учреждении. 

Вологодская область славится: 

- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, 

Тотьма и другие), которые имеют статус исторических и являются музеями под открытым 

небом. 

- Великий Устюг с 1999 года считается родиной российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; Тотемское и 

Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен Архитектурно-

этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского рода Качаловых 

(«Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь, 

благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году древнерусским художником 

Дионисием, включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

- сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных причин, 

число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. Так, в 1963 

году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, непосредственный 

предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста. Интересным может 

оказаться и посещение княжеской гридницы в городе Белозерске. 

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), резьба 

по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево.  

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число 

памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, летописи). В 

XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, церковной и светской 

литературы. В быту и культурной жизни современного населения сел и деревень 

Вологодской области и сегодня находят свое продолжение традиции и промыслы 

крестьянского уклада. 

 

 

Ведущие музеи г. Череповца, работающие с дошкольниками: 

 Историко-краеведческий музей, Детский музей, Музей природы, Историко-

этнографический музей «Усадьба Гальских» (старинная русская дворянская усадьба); 

 Театры и коллективы города: Череповецкий камерный театр, Губернаторский 

оркестр русских народных инструментов и др.. 

 

Основная цель дошкольного образования города Череповца – реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе.  

Особенности национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется педагогический процесс МАДОУ «Детский сад № 72» определяет 

цели, задачи и содержание регионального компонента в образовательной деятельности.  

Основной целью работы с детьми по реализации регионального компонента является 

приобщение дошкольников к культуре, традициям, природе родного края.  

Базовой содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности выступает представление о малой родине. Поэтому данное содержание 

возможно эффективно интегрировать практически со всеми образовательными областями.  
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Введение содержания краеведческого характера в другие разделы возможно через:  

•  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;  

•  участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

•  развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.  

 

Задачами организации образовательной деятельности по региональному компоненту 

являются:  
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего.  

2. Знакомить детей с некоторыми знаменитыми горожанами, их жизнью и творчеством.  

3. Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, достопримечательностям родной 

страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и традициям своего народа и 

других народов России.  

4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

5. Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм и игрушкам).  

 

В содержание регионального компонента входит:  
• Краеведческая культура;  

• Искусство;  

• История;  

• Факты и события, как составные части общей национальной культуры России.  

 

Региональный компонент находит отражение в развивающей предметно-

пространственной среде ДОО. В групповых комнатах созданы уголки родного края, 

подобраны дидактические игры и наглядный материал, отражающий региональную тематику, 

атрибуты для самостоятельной сюжетно-ролевой игры ребенка – дошкольника, организуются 

мероприятия по работе с картой Вологодской области.  

 

Содержание работы ДОО по региональному компоненту: 

Тема Содержание работы 
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«Природа 

родного 

края» 

Животный 

мир 

Растительный 

мир 

Заповедники и 

заказники на 

территории 

области и 

Череповецкого 

района 

Красная 

книга 

Вологодской 

области 

Экологически 

е тропы ДОУ 

«Труд 

людей 

Вологодског 

о края» 

Труд людей на территории Вологодской области (льнопроизводство, 
маслоделие, кружевоплетение, чернение по серебру, металлургия и т.д.) 

- Череповчанин - труженик (профессии родителей, промышленные предприятия 

города Череповца, профессии людей, которые на них трудятся) 

- Профессии людей, занятых в лесопромышленном комплексе области 
- Профессии людей, занятых в сельскохозяйственном комплексе области, др. 

«День в 

музее» 
Ознакомление детей с музеями города и области 

«Культурно 

е 

достояние 

Вологодчин 

ы» 

Литературн 

ые 

произведения 

(поэты и 

писатели 

Вологодской 

области) 

Изобразительн 

ое искусство и 

художественн 

ые промыслы 

Вологодской 
области 
Верещагин В.В. 
и др.) 

Театральное 

искусство 

Архитектурные памятники 

(деревянное зодчество, храмы, 

соборы, церкви, сказочная 

архитектура - «Великий Устюг 

– родина Деда Мороза») 

«История Наша История Наш край в Ими славится Улицы, 

Вологодског область в города Великой земля названные в 

о края» древности Череповца: Отечествен Вологодская: честь 
  прошлое и ной войне Герои Великой известных 
  настоящее (область и Отечественно земляков 
  - Сооружения родной край) й войны нашей  

  архитектуры и  области и  

  скульптуры,  города  

  исторические    

  и современные    

  здания города    

  - Известные и    

  знаменитые    

  люди прошлого    

  и настоящего    

«География Наша Водные Рыбинское Золотое кольцо История 

, промыслы область на просторы водохранили Вологодской развития 

Вологодског карте России нашей ще области промыслов 

о края»  области:  (крупные Вологодской 
  крупные озёра  города) области: 
  и реки, Волго-   - ерговская 
  Балтийский   глиняная 
  водный путь   игрушка 
     - северная 
     чернь 
     - вологодское 
     кружево 
     - берестяные 
     изделия и 
     деревянное 
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     зодчество 
     - глубоковская 
     роспись 
     - вологодский 
     костюм 

Фольклор Фольклорные Фольклорные Колыбельны Потешный - Обряды 
 сказки игры е фольклор - Народный 
     календарь 
     - Пословицы, 
     загадки 

 

Примерный отбор объектов для планирования работы по познавательному развитию 

(социальная сфера) с учетом регионального компонента 

 

Объекты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Образование Детский сад: его назначение, 

профессии. 

Школа № 4, 
№22: для чего 
нужна школа, 
профессия 
учителя? 

Разные виды 
школ (музыкальная 
спортивная), 
библиотека, ЧГУ, 
военный институт., 

Здравоохранение 

и медицина. 

Кабинет врача 

и медсестры, 

процедурный 

кабинет ДОУ. 

Расширение 

представлений 

о профессии 

врача. 

Понятие - 
поликлиника. 

Аптека - 

экскурсия 

(визуальное 

знакомство в 

процессе 
экскурсии) 

Специализация врачей 

(педиатр, окулист, 

логопед, стоматолог). 

Больница (врачи 

«скорой помощи», 

понятие больницы) 

Физкультура и 

спорт. 

Физкультура в 

детском саду 

(спортивный, 

тренажерный 

зал), значение 

занятий для 

укрепления 

здоровья. 

Спортивная 

площадка (в 

детском саду) 

Различные 
виды спорта 

(экскурсия в 

спортзал 

школы) 

Спортивные 

соревнования: 

расширение и 

обобщение 

представлений о 

спортивных 

соревнованиях, 

олимпиадах, СК 

«Алмаз», «Ледовый 

дворец», стадион 

«Металлург», «Центр 

боевых искусств» и 

др. 

Учреждения 

культуры 

Искусство в 

ДОУ 

(музыкальный 

зал, 

рассматривание 

работ детей на 

выставках). 

Участие в 

досуговых 
мероприятиях. 

Посещение 

спектаклей, 

цирковых 

представлений 

в ДОУ, 

планетария. 

Камерный 

театр 

Музеи: 

Краеведческий, Музей- 

усадьба Гальских, 

музей Верещагина, ДК 

«Химиков». 
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Органы власти, 

управления и 

правопорядка 

Детский сад: заведующий, 

профессия - полицейский - 

элементарные представления об 

обеспечении порядка на улицах 

города. 

Герб и флаг 

города, их 

назначение, 

день города. 

Герб и флаг города, их 

назначение, день 

города. 

Представление о 

городских органах 
власти (мэр города) 

Торговля. Игры в магазин 

(часть 

сюжетно- 

ролевой игры 

«Семья») 

Магазин: 

целевое 

посещение 

овощного, 

молочного, 

кондитерского 

отделов, 

профессия 

продавца, 

кассира. 

Универсальный 

магазин. 

Специализированные 

магазины: книжный, 

обувной, зоомагазин и 

др. 

Сфера услуг. Сфера услуг в ДОУ: кухня 

(повар), прачечная, младший 

воспитатель. 

Почта на 

улице пл. 

Металлургов, д 

5 

Различные виды услуг: 

сбербанк, ателье, 

ремонт обуви 

(расширение 

представлений о 

труде взрослых) 
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2.5.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.5.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

ДОО укомплектовано 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 

 

Наименование должности Количество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 18 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

 

2.5.3.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

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

поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ЗПР; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
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представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

2.5.3.3. Основные условия реализации Программы воспитания в Организации. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ «Детский сад № 72», 

являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

III. Организационный раздел Программы. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Направлениями деятельности МАДОУ «Детский сад № 72», реализующей Программу, 

являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

       - формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; создание 

современной развивающей предметно-пространственной среды, 

       - комфортной как для обучающихся с ТНР; 

       - формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

- расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками МАДОУ «Детский сад № 72» в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка-инвалида; 

- создание специальной среды; 

- порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ТНР и основная образовательная программа дошкольного образования. В 

общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР строится по АОП ДО, разработанной на 
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базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ТНР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ «Детский 

сад № 72» 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

с ТНР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ТНР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ТНР. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, учитывая, что у 

обучающихся с ТНР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно 

не развивается. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
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развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ТНР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ТНР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в ДОО предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в дошкольном учреждении, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

МАДОУ «Детский сад № 72» постоянно поддерживаются все условия для оптимально 

результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и образовательной деятельностью. Групповые 

помещения ДОО имеют комнату для раздевания, игровую, спальную (за исключением групп, 

не имеющих спальной комнаты) и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими 

на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах также 

учтена поло-ролевая специфика. Созданы игровые центры для организации сюжетно-ролевых 

игр, в каждой группе имеются центры изобразительной, театрализованной деятельности, 

экологического, музыкального и физического развития. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и 

экологического воспитания.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно- исследовательская), а также с целью активизации двигательной 

активности ребёнка.  Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе имеются: 

- «Центры природы» с различными видами растений, собраны коллекции и гербарии, 

лаборатории, календари наблюдений. Имеющийся в ДОО материал и правильная его 
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организация способствует формированию у детей бережного и уважительного отношения к 

живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим»; 

- имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей; 

- разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, 

атрибуты для режиссерских игр; 

- центры музыкального развития детей, содержащие музыкально- дидактические игры 

и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты; 

- центры изобразительной деятельности, оснащенные различными материалами и 

средствами для продуктивной деятельности. Собран демонстрационный материал по 

декоративно-прикладному искусству, по технике предметного и сюжетного рисования для 

детей в соответствии с возрастными особенностями, имеются наборы дидактических игр. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

Концепция, согласно которой каждая группа имеет свое название и соответствующий 

ему стиль оформления, легла в основу дизайнерских разработок по оформлению раздевалок 

групповых помещений. В них размещены визитные карточки с фотографиями детей и 

педагогов. На личном шкафчике каждого ребенка написано его имя. 

С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие 

компоненты детской субкультуры. В раздевалках дошкольных групп размещаются стенды 

«Звезда недели», в которых отражаются индивидуальные особенности ребенка: «Мое 

любимое блюдо», «Моя любимая игрушка», «Что я люблю больше всего» и др. Каждый 

ребенок группы по очереди должен занять это место. Ценность такого компонента в том, что 

он направлен на формирование положительной "я-концепции", развитие самосознания и 

самооценки. 

В раздевалках каждой из групп детского сада оформлен стенд «Здравствуйте, я 

пришел». Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя членом 

данного сообщества детей и взрослых. 

Начиная со вторых младших групп у каждого ребенка оформлено детское портфолио, в 

котором в творческой форме воспитатели совместно с ребенком фиксируют его достижения, 

например, дошкольник научился завязывать шнурки, рисовать домик. Для этого заполняется 

рубрика "Я молодец, я научился", так же в портфолио вкладываются грамоты с достижениями 

ребенка и творческие работы (по желанию детей). 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагоги наполняют ее, ориентируясь на 

индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где 

преобладающее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для 

двигательной активности. В каждой группе есть стенд или уголок с фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, оформлены "Уголки именинника", атмосфера которых 

создается с помощью красочного стула именинника, шляпы именинника, персональной 

именинной посуды, чудесного мешочка для подарков и т. д. 

Отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в течение дня можно благодаря 

рубрике "Мое настроение". В специально организованные уголки помещаются фишки или 

магниты в соответствии с настроением дошкольников. Дети учатся определять не только свое 

настроение, но и своих друзей. 

Стенд «Деловые хлопоты" помогает распределить между детьми поручения, 

позволяющие детям принимать непосредственное участие в ежедневной работе группы, 

предоставляют возможность почувствовать свою значимость и уникальность. 

Материалы в группе воплощаются во временных компонентах детской субкультуры, т. 

е. присутствующих периодически, например, коллекциях, газетах, выставках, мини- музеях, 

оформленных совместно с родителями, и продуктах детской деятельности, полученных в 

результате реализации проектов (книжках-малышках, альбомах, фотоальбомах, макетах, 

лэпбуках и т. п.). Коллекционирование – доступный детям вид деятельности, учитывающий их 

индивидуальные интересы и удовлетворяющий потребности в "собирательстве сокровищ". В 
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некоторых группах имеются, оформленные дома, и принесенные в детский сад 

индивидуальные «сокровищницы» каждого ребенка, куда только он может убрать то 

«драгоценное» что есть у него сегодня. 

Использование лэпбук-технологии предполагает изготовление тематической или 

интерактивной папки, — это самодельная книжка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Центральный элемент, организующий предметную среду для игры с мелкими 

игрушками, – макет. Он выводит способность к сюжетосложению на новый уровень, 

содействует общему развитию дошкольников, раскрывает творческие способности, 

подчеркивает индивидуальность. В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные 

дошкольниками совместно с родителями и воспитателем. 

Большую роль в организации жизнедеятельности детей играют уголки 

психологической разгрузки, благодаря которым у педагогов есть возможность контролировать 

и регулировать психологические, интеллектуальные и физические нагрузки, самочувствие и 

настроение детей, своевременно корректировать их. Немаловажные атрибуты уголка 

психологической разгрузки, целью которых является обучение дошкольников разнообразным 

способам примирения после ссоры – «коробочка- мирилка», «подушка примирения», «коврик 

мира» и др. Помогают снять психофизическое напряжение, агрессию «стаканчики для крика», 

«подушка злости», «копилка плохого настроения». «Уголки уединения», призваны решать 

благородную задачу создания ниши покоя. Так, например, наличие в уголке мягкой мебели 

даёт возможность расслабиться, снизить уровень переживаний. Альбом с семейными 

фотографиями позволяет детям вновь пережить положительные эмоции, стабилизировать свое 

внутреннее состояние. В уголках психологической разгрузки находятся материалы, которые 

используют в своей работе и воспитатели. Это подборка психогимнастических игр, 

направленных на формирование положительного самопринятия и толерантности. 

Детям открыты и доступны все базисные компоненты единой предметно- 

пространственной среды ДОО (коридоры, вестибюли, другие функциональные помещения). 

Постоянно действует выставка «Наше творчество», где размещаются детские или совместные 

детско-родительские работы. Выставка помогает развить творческие способности ребенка и 

вызывает чувство гордости за себя и свою семью. 

Стенды «Наши успехи" используются для демонстрации личных и коллективных 

достижений воспитанников в городских, областных и Всероссийских конкурсах. 

В холлах детского сада постоянно оформляются тематические фотовыставки с 

изображением необычных, значимых для детей событий. («Загляните в мамины глаза», «Я – 

Талант!», «Наши папы - бравые солдаты», «Здоровье начинается с семьи», «Когда папа 

счастлив», «В объективе – семья», «Я с бабулей и дедулей» и др.) 

Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях ДОУ 

стимулирует общение, любознательность, способствует развитию у детей таких жизненно 

необходимых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность, творчество. 

Среда групп детского сада, организованная с учетом индивидуализации пространства жизни 

ребенка, отличается динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и 

стараются максимально использовать свои возможности и навыки. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДО МАДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
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педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, обеспечивающий оздоровительную, коррекционно-развивающую, 

воспитательную и образовательную работу с детьми. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: – к педагогическим 

работникам относятся: 

- воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, старший воспитатель, 

педагог-психолог; к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению. 

Исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОО вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО. 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОО 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, финансово- 

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель (заведующий) ДОО вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. При организации инклюзивного 

образования: – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

ДОО самостоятельно с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников, осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.4. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО, разработанной для детей с задержкой 
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психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями ДОО на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации АОП ДО. 

Объем финансового обеспечения реализации АОП ДО на уровне ДОО осуществляется 

в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования ДОО. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах ДОО и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации АОП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления АОП ДО. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации АОП ДО. 

Финансовые условия реализации АОП ДО должны: 

- обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АОП ДО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

- образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ДО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ДО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти города Череповца и Вологодской области, 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ДО обучающихся с ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ДО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений; 

- развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь; 

- электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ДО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АОП ДО обучающихся с ТНР. 

 

 

3.5. Материально-технические условия. 

Одним из важнейших условий повышения качества дошкольного образования является 

материально-техническое обеспечение учреждения. Развивающая среда, созданная в ДОО, 
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соответствует современным требованиям и обеспечивает доступность развивающего 

пространства, предоставляет каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности. Содержание развивающей предметно- пространственной среды постепенно 

обновляется. 

Создание материально-технических условий ДОО проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. В 

ДОО функционирует 9 групп. В 5 группах есть свое игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение. В 4 группах имеются игровое, раздевальное, умывальное 

и туалетное помещение, спальные помещения. 

В детском саду так же имеется: 

- музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом музыкального руководителя 

- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет зам. зав. по АХР и документоведа 

- медицинский кабинет, процедурная 

- бельевая 

- пищеблок 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и 

игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДОО. 

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды ДОО является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных 

форм дошкольного образования. 

Музыкальный (физкультурный) зал используется для непосредственно 

образовательной и досуговой деятельности. Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда 

используются для коррекционной и развивающей работы с детьми, проведения консультаций 

с родителями и педагогами. 

Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр, проектор, экран, 

ноутбук. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

3.6. Методические условия. 

 

№ 

п/п 

Методические пособия 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Соответствует 

ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017.  
2.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 
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2017. 
3.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 

2017. 
4.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 

лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 

2017. 
 Безопасность  

5.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 

программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 
6.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая группа. – 

СПб.: Детство-пресс, 2016.  

7.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. – СПб.: 

Детство-пресс, 2017. 

8.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

9.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Детство-

пресс, 2014. 

 ФЭМП 

1.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 2012. 
2.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012. 
3.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6 лет). – М.: 

Ювента, 2014. 
4.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7 лет). – М.: 

Ювента, 2014. 
 Ребенок и окружающий мир 

5.  Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. 

6.  Николаева С.Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» 

1.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
2.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

3.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
 Подготовка к обучению грамоте 

4.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016. 
5.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий. – М: 

Вентана-Граф, 2013. 

6.  Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: 

Вентана-Граф, 2012. 
 Изобразительная деятельность 

1.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2017. 
2.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 
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3.  Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 

2014. 
4.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
5.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие.  – М.: Цветной мир, 2016. 
8.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 
9.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 
 Художественный труд 

10.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
11.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
12.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
13.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
 Конструирование 

14.  Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском 

саду. – М.: Цветной мир, 2016. 

15.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

16.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016 

17.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2016. 

18.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Музыкальное воспитание 

19.  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 

3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
20.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–

7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

21.  Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для 

слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. 

Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
 Физическое воспитание 

22. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

Пензулева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

Пензулева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

Пензулева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» 
 

 

Описание обеспеченности логопедическими материалами и средствами коррекционного 

воздействия и развития речи у детей с ТНР. 
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Программно-методическое обеспечение. 

1. Методическая литература: 

1. Волкова Л.С. и др. Логопедия М., Просвещение, Владос, 1995 г. 

2. Коноваленко В.В. Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов 2013 г. 

3. Коноваленко В.В. Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов 2013г. 

4. Коноваленко В.В. Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Л' у детей. 

Дидактический материал для логопедов 2013г. 

5. Коноваленко В.В. Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Р, Р’ у детей. 

Дидактический материал для логопедов 2013г. 

6. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Коррекция произношения Г. Г, К, К. X, X. 

Дидактический материал для логопедов 2013г. 

7. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М., 

Просвещение, 1993 г. 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. М., Просвещение, 1993 г. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников М., 

Просвещение, 1993 г. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения Воронеж НПО 

«МОДЭК»1997 г. 

11. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми. М. АРКТИ ,2002 г. 

12. Преодоление речевых нарушений у дошкольников: (Коррекция стертой дизартрии): 

Учебное пособие Л. В. Лопатина. 

13. Л.В. Лопатина. 555 игр по развитию речи. 

14. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: Сборник 

упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. – 

М.: Гном и Д, 2003 (Практическая логопедия). 

15. Н.Созонова, Е. Куцина Лексика, Грамматика, Связная речь// методическое пособие по 

развитию речи. В трёх частях. 

16. Альбом по развитию речи – В. Володиной. 
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17. Альбом для будущих первоклассников - В.Володиной. 

18. Альбомы по развитию речи для детей 4, 5, 6 лет / по требованиям ФГОС. 

19. Е.Н. Спивак Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. 

2. Технические средства и пособия для коррекции и развития фонетико-фонематиеских, 

лексико-грамматических сторон и связной речи у детей 

1. Систематизированные предметные картинки по звукам, карточки символы разных звуков.  

2. Картотека предметных картин по разным лексическим темам – домашние и дикие 

животные, детёныши и их мамы, дом, мебель, игрушки, посуда, одежда, транспорт, птицы, 

обувь, фрукты, овощи. 

3. Папки с картинным материалом по временам года.  

4. Магнитная доска с магнитными фигурками «Магнитные истории».  

5. Картотека чистоговорок, стихов, текстов по автоматизации разных групп звуков.  

6. Картотека разнообразных звуковых дорожек.  

7. Коллажи на разные звуки.  

8. Картотека игр и карточек с неговорящими детьми.  

9. Спивак Е.Н. Звуки С З Ц. – Москва, 2007  

10. Спивак Е.Н. Звуки Ш Ж Ч Щ, - Москва, 2007  

11. Спивак Е.Н. Звуки Л Ль Р Рь, - Москва, 2007 

12. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М. 2019 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М. 2017 
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14. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки К-Кь, Х-Хь, Ф-Фь, 

В-Вь, Т-Ть, Д-Дь, Сь-Зь. – СПб.2018  

15. Позднякова Л.А. Учимся различать звуки, которые дети часто путают - СПб, 2020  

16. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации звуков Ш 

Ж Щ Ч и Ть. –СПб,2013  

17. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб, 2013  

18. Баскакина И.В. Лынская М.И Свистелочка. Логопедические игры. – М., 2016  

19. Баскакина И.В. Лынская М.И.Звенелочка. Логопедические игры. – М., 2016  

20. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Логопедическая тетрадь (на 

все группы звуков). – М, 2019 21. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по 

улучшению звуков. – М.2008 22.Смирнова М.В. Скороговорки для развития речи.- СПб, 2013 

23. Загадки, скороговорки, считалки. Я учусь выговаривать С З Ц. – М. 2017 

24. Загадки, скороговорки, считалки. Я учусь выговаривать Л Ль. – М. 2017 

25. Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение. – М. 2000 26. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические упражнения в рифмах. – М.2000 
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27.Батяева С. Логопедические карточки. Игры и задания на звуки С З Ц Л.  

28. Батяева С. Логопедические карточки. Игры и задания на звуки Ш Ж Ч Р  

29. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб 2004 

30. Развивающая игра. Прочитай по первым буквам («санки»)  

31. Развивающая игра. Лото для детей 5-8 лет. Предлоги «С. НА, У, ЗА, НАД», а также 

предлоги «В, К, ОТ, ПОД».  

32. Логопедическое лото. Автоматизация звуков Л Ль  

33. Логопедическое лото. Автоматизация звуков Р Рь.  

34. Лото. Продукты питания.  

35. Обучающие плакаты на темы «Подводный мир», «Животные леса», «Едем, летим, 

плывём», «Динозавры» - расширение и обогащение глагольного словаря с помощью 

приставок.  

36. Рабочие тетради. Развитие речи 4+, 5+, 6+  

37. Рабочие тетради. Обучение грамоте 3+ 4+ 5+ 

38.Узорова О, Нефёдова Е. 1000 упражнений для подготовки к школе. – М. 2002  

39.Асеева И. Развитие связной речи. – СПб 2016  

40.Асеева Ирина. Стихи-врушки.- СПб 2016 

41. Игры МЕМО на автоматизацию звуков Л Р С Ль. «птицы»  

42. Добболь. Игра на автоматизацию звуков С/Сь, Ш, Л.  

43. Схемы позиции звука в слове, фишки на звуковой анализ слов, слоговой анализ слов, 

анализ предложений.  

44. Схемы предлогов.  

45. Авторское игровое пособие из дерева «Играем с колпачками» на автоматизацию и 

дифференциацию разных звуков, развитие внимания и памяти, определение позиции звуков в 

слове.  

46. Пособие «Гусеницы» на развитие слоговой структуры слов и чувства ритма.  

47. Фишки в виде звёздочек, машинок, мячиков, кнопочек, бабочек, сердечек для 

автоматизации изолированных звуков или слогов.  

48. Карточки «Скажи наоборот» 

49. Карточки на дифференциацию близких по звучанию слов  

50. Карточки «Многозначные слова»  

51. Карточки «Сделаем комплимент». 

52. Игра на звук Л и предлоги «Что под лавочкой лежит?!»  

53. Игра «Рассели по домикам» - Он мой! Она моя! Они мои! Оно моё!  

54. Два красивых почтовых ящичка – коробочки с прорезями для дифференциации или звуков 

в картинках, или лексико-грамматических категорий.  

55. Альбом для обследования звуков. 
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56. Карточка игра «Что в траве?»  

57. Игра «Высоко – низко»  

58. Игра «Что Савве, а что Маше?!» 

59. Игрушки: мячик-смайлик, машинки, автобус и самолёт, гараж, мягкая игрушка Петя-

петушок, кукла, маленькие игрушки из киндеров, деревянная гусеница-пазл.  

60. Прищепки для белья, канц.скрепки, пластиковые тарелочки для разнообразных игр. 

61. Мотивационный материал - наклейки для поощрения, воздушные шарики, «витаминки» 

(леденцы), звёздочки из декоративного картона. 

62. Фланелеграф на развитие всех сторон речи и одновременно развитие межполушарных 

взаимодействий. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Содержание дел, событий, мероприятий Сроки 
День знаний 1 сентября 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
3 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 
День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

Международный день пожилых людей; Международный день музыки 1 октября 
День защиты животных 4 октября 

День учителя 5 октября 
День отца в России 

 
Третье воскресенье 

октября 

Международный день анимации 28 октября 

День народного единства 4 ноября 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

8 ноября 

День матери в России 

 
Последнее воскресенье 

ноября 

День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 
День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 
Международный день художника 8 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 
День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

Новый год 31 декабря 
День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 января 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

2 февраля 

День российской науки 8 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
15 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля 
День защитника Отечества 23 февраля 
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Международный женский день 8 марта 
День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 
18 марта 

Всемирный день театра 27 марта 
День космонавтики 12 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 

День пожарной охраны 30 апреля 
Праздник Весны и Труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День детских общественных организаций России 19 мая 

День славянской письменности и культуры 24 мая 
День защиты детей 1 июня 

День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

6 июня 

День России 12 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День медицинского работника 

 

Третье воскресенье июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День Воздушно-десантных войск 2 августа 
День физкультурника 12 августа 

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

День российского кино 27 августа 

 


		2024-08-30T14:38:59+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 72 "
	Я являюсь автором этого документа




