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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 

«Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов (далее – Программа, 

Учреждение) разработана и утверждена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

— Федеральный  закон  от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   

образовании в РоссийскойФедерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь- 

ного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155); 

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

— «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021). 

Программа разработана с использованием «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. 

Нищева)*. (Далее — комплексной образовательной программы.) и ряда 

парциальных программ (см. часть, формируемую участниками образовательных 

отношений), а также методические и научно-практические материалы. 

*https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kom

pleksn_ obrazov_programma_3-7.pdf 
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Цельюреализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 

В области общего развития: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональногоблагополучия; 

 равноеобеспечениевозможностейдляразвитиядетейнезависимоотихм

еста жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностейиособенностей,характерныхдлядетейстяжелыминарушениями речи; 

 создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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 организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

программы    

вформахигры,познавательнойиисследовательскойдеятельности,вформетворческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровьядетей; 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении,поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления ксамостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речидетей; 

 пробуждениетворческойактивности,инициативыдетей,желаниясамо

реализации в творческойдеятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

 развитие навыков правильнойречи; 

 устранение дефектовзвукопроизношения; 

 развитие связно грамматически и стилистически правильной 

связной речи; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

 развитие импрессивной и экспрессивнойречи; 

 развитие фонематической системыречи; 

 развитие фонетической стороныязыка; 
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 развитие речевого общения, коммуникативных навыков, 

разговорной диалогическойречи. 

Познавательное развитие: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психическихфункций; 

 формирование целостной картины окружающего мира, способности 

и интереса к познавательно-исследовательскойдеятельности; 

 развитие математическихпредставлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие восприятия художественной литературы,музыки; 

 развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительнымисредствами; 

 развитие творческого мышления и способностей в процессе 

конструирования и моделирования, средствами различных видов творческой 

деятельности; 

 развитие музыкальных способностей, чувстваритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 формирование норм поведения, гендерных и гражданскихчувств; 

 формирование позитивного отношения ктруду; 

 развитие коммуникативныхнавыков. 

Физическое развитие: 

 формирование интереса к физической активности, основных 

двигательныхнавыков; 

 формирование представления об элементарных нормах и правилах 

здорового образажизни. 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена в Программе  парциальной  
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модульной образовательной программой «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Программа «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»/авт. Т. В. Волосовец и др. (далее – Парциальная 

программа) является парциальной модульной программой дошкольного 

образования, направленной на развитие интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Попытка развития интеллектуальных способностей на 

регламентированных занятиях в детском саду не всегда дает желаемые 

результаты, поскольку более высокие уровни компетенций требуют 

самостоятельности, ответственности в решении нестандартных задач, что не 

всегда достижимо в рамках традиционной модели обучения. Ответить на этот 

вызов помогает принципиально новая конструкция образовательной среды, 

составной частью которой является развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Целью Парциальной программы является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 

STEM -образования. 

Расшифровка аббревиатуры, используемая во всем мире: S — science, T 

— technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, математика. В свете современной 

тенденции русификации иноязычных терминов, авторы Парциальной 

программы предлагают свой вариант аббревиатуры (используется наравне с 

аббревиатурой STEM): СТЕМ, где С – синтез, Т – технологий, Е – естественных 

наук, М – математики. 

Технология STEM основана на использовании игровых технологии, 

исследовании как основы познания в дошкольном детстве, позволяя 

интегрировать знания из разных образовательных и научных областей.  
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Преимущества  Парциальной программы: 

1. Интегрированный подход к решению современных проблем, 

основанный на взаимопроникновении различных областей естественных наук, 

инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д.  

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования. В контексте преемственности 

всех уровней образовательной системы РФ все компоненты образовательной 

среды — содержательные, технологические, предметно-пространственное 

наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике 

возрастных возможностей и содержательного усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих 

видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, 

создание в будущем условий для высокого качества жизни. 

4. Развитие критического мышления рассматривается как 

трёхступенчатый процесс, направленный на формирование: 

-умений получать необходимую информацию; 

-умений её анализировать; 

- умений применять полученную информацию в практической 

деятельности. 

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования заключается в умении: 

- объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для 

достижения общих целей; 

-договариваться, правильно задавать вопросы и т. д., то есть формирует 

культуру дискуссии. Общий положительный результат формирует уверенность 

в собственных силах и ощущение эффективности работы в команде. Кроме 

того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное 
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отношение как к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого 

участника. 

6. Развитие интереса к техническому творчеству. СТЕМ-образование 

призвано возродить систему занятий для «юных техников», основанных на 

естественном интересе детей к техническому конструированию и 

моделированию. Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на 

исследовательский опыт ребёнка, приобретённый в детском саду, чтобы 

естественнонаучная картина мира формировалась на основе системно-

деятельностного подхода и базировались на знаниях, полученных опытно-

экспериментальным путём. 

7. Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе 

взаимодействия с окружающим миром), так и безопасности окружающей 

среды, которая напрямую зависит от деятельности человека.  

СТЕМ является дополнением к обязательной части  Программы. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, мобильно и 

динамично реализуется востребованное содержание, отвечающее не только 

интересам и приоритетам, но и возможностям дошкольника с ТНР.  

Региональный компонент Программы 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности - в этом заключается главный смысл данного компонента 

Программы.   

Целью реализации содержания регионального компонента образования 

является осуществление комплексного подхода в развитии активности 

дошкольников в процессе приобщения к природе, истории и культуре родного 

края. Осуществление цели предполагает решение целого комплекса задач:   



11 

- развитие у воспитанников положительного отношения к ознакомлению 

с родным краем и формирование понимания того, что история региона 

неразрывно связана с историей России;  

- формирование общих представлений о своеобразии природы родного 

края (растительного и животного мира), воспитание гуманного, эмоционально-

ценностного и бережного отношения к ней;   

- формирование толерантного отношения к людям разных 

национальностей (проживающих в регионе) посредством знакомства с их 

культурой, традициями, обычаями;   

- расширение представлений детей о народных промыслах региона;   

- воспитание уважительного отношения к труду и бережного отношения к 

результатам труда людей. 

Региональный компонент содержания образования позволяет не только 

формировать у ребёнка определённый запас представлений о родном крае, но и 

даёт возможность почувствовать себя гражданином, участником происходящих 

в нём событий, заложить фундамент для развития самосознания растущего 

человека как россиянина, личности с активной жизненной позицией, 

ощущающей чувство сопричастности, ответственности и гордости за свой 

город, край и его жителей. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»/авт. Н. В. Нищева 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования данная парциальная образовательная 

программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и членов их семей. 

Целью программы является обучение грамоте детей дошкольного 

возраста с 4 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является 
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профилактика нарушений письменной речи у детей в дальнейшем при обучении 

в начальной школе. Задачей Программы можно считать овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 

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 Учреждения и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: Учреждение устанавливает партнерские 
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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; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Учреждением остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Характеристиками, значимыми для разработки и реализации Программы, 

являются:   

 характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми речевыми нарушениями;  

 особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи;  

 региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности;   

 традиции Учреждения.  

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения Территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии (далее – ПМПК), а также с согласия родителей 

(законных представителей) о необходимости создания условий для получения 

ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

ПМПК выявляет отклонения в развитии, определяет их характер и выбирает 

оптимальный образовательный маршрут ребенка. Дети поступают с 
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направлением и определенным диагнозом. Комплектуются группы в 

соответствии с СанПиН. Предельная наполняемость группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – 12 детей. Все данные о воспитаннике 

вносятся в табель учета посещаемости воспитанников группы, которую они 

посещают.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием         

речи— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 10 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечаетсянедостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’- 

ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями  

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная Программа включает:  

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности 

Образовательный процесс в каждой группе компенсирующей 

направленности имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития родного города, традиционными 

праздниками, событиями, мероприятиями, характерными для данного 

Учреждения.  

Одно из главных направлений деятельности в формировании 

толерантных установок у детей и их родителей—информационно-
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просветительское, что позволяет создать базу для понимания членами семьи 

важности интернационального воспитания, развития в ребенке умения 

общаться и сотрудничать с другими людьми. Все перечисленные в 

этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно разделить на 

несколько групп:  

- Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День 

весеннего равноденствия и другие).  

- Памятные имена и даты (День рождения В.В. Бианки, И.А. Крылова и 

др.).  

- Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, 

День народного единства).  

- Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.).  

- Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.).  

- Государственные праздники (Новый год, Международный женский день 

и др.). 

Национально-культурные особенности города 

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького волховчанина.  

Волхов—город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса —воспитание толерантного отношения 

к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного 

процесса включено знакомство детей с традициями и культурами многих 

народов.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через:  
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- знакомство с народными играми, народными игрушками;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием 

приглашают на праздники, посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, 

но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде 

всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает 

наиболее эмоциональный отклик в его душе.  

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо –Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. В образовательном процессе учитываются климатические 

особенностей региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава 

флоры и фауны.  

В образовательный процесс коррекционных групп включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. Устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально –художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время –жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

календарным учебным графиком Учреждения в группах проводятся 

тематические Дни здоровья (не реже 4 раз в год). Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
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играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. 

Традиции Учреждения   

 Присвоение названия группе. Цель: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования.   

 «Утро радостных встреч» (групповой сбор, утренний и вечерний 

круг, «круг друзей», «детский совет»), участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. Цель: установление в 

группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности.   

 День Рождения детей. Цель: развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.   

 «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми). 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива.   

 Подарки детям своей группы, малышам из других групп, родителям, 

ветеранам, пожилым людям своими руками. Цель: осознание ребенком 

собственной значимости, установление в группе благоприятного климата, 

развитие творческих навыков.   
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 Встреча с интересными людьми (во время экскурсий и др. 

мероприятий). Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков.   

 Праздничные утренники, совместно с родителями (День знаний, 

Осенины, День матери, Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 

Международный женский день, День смеха, День Победы, Международный 

день защиты детей и другие. Цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции.   

 Фотовыставки к значимым событиям. Цель: развитие 

положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, создание 

дружелюбной атмосферы. 

 Собирание коллекций, создание мини-музеев. Цель: осознание и 

развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам.   

 Итог дня (вечерний круг). Обсуждение, мысленное возвращение к 

прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно 

отличился каждый из них. Цель: развитие рефлексивных навыков. Отметить, 

как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка.   

 Проведение тематических недель: неделя безопасности, неделя 

дружбы, неделя волшебных красок и т.п. Цель: расширять представления детей 

по теме недели.   

 Участие детей и родителей в конкурсах и фестивале семейных 

проектов Цель: выявление одаренных детей, приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье.  

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. 
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1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации АОП 

ДО для обучающихся с ТНР. 

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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
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5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

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

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 
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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; 



26 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 
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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; 
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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). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Учреждения должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом используются: «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи», «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 
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педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом детально описана в комплексной Программе и включает в 

себя следующие разделы: 

1) Сбор анамнестических данных. 

2) Проведение обследования. 

  Исследование слухового восприятия 

  Исследование зрительного восприятия 

  Исследование восприятия пространственных представлений 

  Исследование состояния органов артикуляции 

  Исследование состояние общей моторики, 

  Исследование состояния ручной моторики 

  Исследование состояния мимической мускулатуры 

  Исследование состояния артикуляционной моторики 

  Исследование импрессивной речи 

  Исследование эспрессивной речи  

     Исследование фонетической стороны речи 

3) Составление логопедического заключения. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 
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и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

В своей работе учителя-логопеды Учреждения используют речевую карту, 

представленную в комплексной Программе. Карта разработана для детей с 

общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания. Все педагоги заполняют 

диагностические альбомы под ред. Н. В. Верещагиной. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

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

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т. д. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т. д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо- 

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусст- 

ва (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т. д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т. д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 240 с. — ISBN 978-5-906797-62-9. 

Старшая группа 

Речевое развитие (с. 150—156). 

Познавательное развитие (с. 156—160). 

Художественно-эстетическое развитие (с. 161—167). Социально-

коммуникативное развитие (с.168—172). Физическое развитие (с.172—176). 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие (с. 190—196).  
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Познавательное развитие (с. 196—201). 

Художественно-эстетическое развитие (с. 201—209). Социально-

коммуникативное развитие (с.209—213). Физическое развитие (с.213—217). 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

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 Учреждении; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
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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 
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закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в комплексной Программе: 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Раздел Месторасположения 

Формирование общепризнанных 
нормповедения/навыковвзаимоотношенийс 

окружающими 

Комплексная Программа 

на сайтеФедерального института 

развитияобразования:https://firo.

ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva 

Формированиегендерныхиграждански
хчувств 

Развитиеигровойитеатрализованной 
деятельности 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Совместнаятрудоваядеятельность 

Формирование основ безопасности в 

быту,социуме,природе.Формированиепредпо
сылок экологическогосознания 

 

2.1.2. «Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

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, 
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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. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

комплексной Программе: 

Познавательноеразвитие 
Раздел Месторасположения 

Сенсорноеразвитие КомплекснаяПрограмманасайтеФ

едеральногоинститута развития 

образования:https://firo.ranepa.ru/o

brazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

Развитиепсихическихфункций 

Формированиецелостнойкартин

ымира.Познавательно-

исследовательскаядеятельность 
Развитиематематических 
представлений 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Учреждению право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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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. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в комплексной 

Программе: 

Речевоеразвитие 

Раздел Месторасположения 

Развитиесловаря Комплексная Программа 

на сайтеФедерального института 

развитияобразования:https://firo.r

anepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva 

Формированиеисовершенствование 
грамматическогострояречи 
Развитиефонетико-

фонематическойсистемы 
языкаинавыковязыковогоанализа 
Обучениеэлементамграмоты 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Развитиесвязнойречииречевогообщен
ия 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 
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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 

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. 
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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 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать 

для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 
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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. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в комплексной Программе: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

 

Раздел Месторасположения 

Восприятиехудожественно
й 

литературы 

Комплексная Программа на 

сайтеФедерального института 

развитияобразования:https://firo.ranepa.ru/o

brazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/478-programma-n-v-nishcheva 

Конструктивно-модельная 
деятельность 
Изобразительнаядеятельно

сть 
Музыкальноеразвитие 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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    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. 
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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 

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. 

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

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 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). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

комплексной Программе: 

Физическоеразвитие 
Раздел Месторасположения 

Физическаякультура Комплексная Программа на 

сайтеФедерального института 

развитияобразования:https://firo.ranepa.r

u/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/478-programma-n-v-nishcheva 

Овладение элементарными 

нормами иправилами здорового 

образажизни/Формированиеосновзд

оровогообраза жизни 

 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений, описание культурно-досуговой 

деятельности, используемых в группах компенсирующей направленности 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Учреждения соответствует примерным перечнем развлечений и праздников в 

представлены в комплексной Программе. 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная модульная образовательная программа «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Структурно Парциальная программа представлена в интеграции пяти 

образовательных модулей: «Дидактическая система Ф. Фрёбеля», 

«Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «LEGO-конструирование», «Мультстудия «Я творю мир», 

«Робототехника». 

Содержание  образовательных модулей представлено в следующих 

разделах Парциальной программы: https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-

doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta 

 

Образовательныймодуль«Ди

дактическаясистема 

Ф.Фрёбеля»(раздел 2.1.1.) 

 Экспериментирование с 

предметами окружающего 

мира 

 Освоение математической 

действительности путём 

действий с геометрическими 

телами и фигурами 

 Освоение пространственных 

отношений 

 Конструирование в различных 

ракурсах и проекциях 

 

Образовательный модуль 

«Экспериментирование 

с живой и неживой природой» 

(раздел 2.1.2.) 

- Формирование представлений 

об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности; 

- осознание единства всего 

живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия; 

- формирование экологического 

сознания. 

Образовательный модуль 

«LEGO-конструирование» 

(раздел 2.1.3.) 

- Способность к практическому и 

умственному экспериментированию, 

Образовательныймодуль 

«Робототехника» 

(раздел 2.1.5.) 

 Развитиелогикииалгор

итмическогомышления; 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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обобщению, установлению причинно-

следственных связей, речевому 

планированию и речевому 

комментированию процесса и 

результата собственной деятельности; 

- умение группировать предметы; 

- умение проявлять 

осведомлённость в разных сферах 

жизни; 

- свободное владение родным 

языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные 

представления о семантической 

структуре); 

- умение создавать новые образы, 

фантазировать, использовать аналогию 

и синтез; 

- умение создавать конструкции и 

моделировать объекты на основе 

пазового крепления деталей. 

 формирование 

основпрограммирования; 

 развитие 

способностейкконструированиюи

моделированию; 

 обработкаинформации; 

 развитие 

способностикабстрагированиюина

хождениюзакономерностей; 

 умениебыстрорешатьпр

актическиезадачи; 

 овладение  

умениемакцентирования, 

схематизации, типизации; 

 знаниеуниверсальныхз

наковыхсистем(символов) и 

умениеимипользоваться; 

 развитие 

способностейкоценкепроцессаире

зультатовсобственнойдеятельност

и. 

Образовательный модуль 

«Математическое развитие» 

(раздел 2.1.4.) 

- Комплексное решение задач 

математического развития с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по направлениям: 

величина, форма, пространство, время, 

количество и счёт. 

Образовательныймодуль 

«Мультстудия«Ятворюмир» 

(раздел 2.1.6.) 

 Освоение 

ИКТицифровыхтехнологий; 

 освоение 

медийныхтехнологий; 

 организацияпродуктивн

ойдеятельностинаосновесинтезаху

дожественногоитехническоготворч

ества. 
 

Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при 

комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: 

развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В группе детей дошкольного возраста для детей с ТНР педагог 

обеспечивает условия развития интеллектуальных способностей  сообразно 
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возрасту и индивидуальным особенностям ребёнка. Начиная с сенсорного 

восприятия через наглядно-образное и словесно-логическое мышление 

(«Дидактическая система Ф. Фрёбеля», «Математическое развитие», 

«Экспериментирование с живой и неживой природой») создаются предпосылки 

для научно-технического творчества детей, в процессе которого они получают и 

применяют знания алгоритмизации, дизайна и программирования. 

Деятельность педагогов направлена на то, чтобы ребёнок принял общую 

схему действия, почувствовал связь образовательных модулей между собой, 

смысл каждого звена в общей системе действия, иерархию второстепенных и 

главных целей.  

Процесс реализации содержания Парциальной программы представляет 

собой организацию приоритетных для каждого возраста видов деятельности в 

различных формах. Педагог самостоятельно подбирает формы, способы, 

методы и средства реализации Парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, а также рекомендаций, 

представленных в пособиях методического комплекта Парциальной программы 

(см.Организационный раздел Программы). 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир» и отдельные 

разделы модуля «Робототехника», требующие для своей реализации  

дорогостоящего оборудования и особых знаний и умений ребенка, по выбору 

педагогов группы может не использоваться или использоваться в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования— 

применяться как самостоятельная единица  в системе дополнительного 

образования. 

 

Наименование,авторпрограм

мы 

Краткаяаннотация 
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Парциальнаяпрограмма 

«Обучение 

грамотедетейдошкольноговозраста»/

авт. 

Н.В.Нищева. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/d

o/navigator_obraz_programm/nisheva_

obuchenie_gramote_programma.pdf 

Восновеобученияграмотевсоответствии

сданнойпрограммойлежитзвуковойаналитико

-

синтетическийметод,опирающийсянаовладен

иедетьминавыкамиязыковогоанализаисинтеза

. 

Кпарциальнойпрограммеразработанмет

одическийкомплект, включающий все 

необходимые методические идидактические 

пособия. 

 

Региональный компонент Программы 

Дети дошкольного возраста охотно обсуждают вопросы и способны 

проживать темы (проекты) на основе различных фактов из реальной 

жизни.Отправной точкой для возникновения интереса зачастую являются 

естественные жизненные ситуации и актуальные темы, которые дети 

подсказывают, исходя из своей любознательности. Существует целый ряд таких 

тем, которые могут служить базовой основой, и заложены в обязательной 

частиПрограммы в виде тем и проектов, соответствующих желанию 

дошкольников понять, как устроен мир, в котором они живут: «Кто я», «Какие 

мы», «Где мы живём», «Как я выгляжу, как выглядят другие», «Во что мы 

играем», «Как мы путешествуем», «Как мы празднуем Новый год», «День 

защитника», «8 марта» и многие другие. 

У детей старшего дошкольного возраста в силу возрастных возможностей 

начинает вызывать интерес прошлое предметов и произошедшие «давным-

давно» события. Дети чаще начинают задаваться вопросом «Что там и тогда 

выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?» В этом случае региональный 

историко-культурный материал содержания образования может 

использоваться с опорой на уже известные и значимые для ребёнка сведенияо 

себе самом, о своей семье, о прожитых событиях, для того, чтобы он мог 

соотносить сведения о своих сверстниках и взрослых, живших когда-то. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
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Наполнение (дополнение, уточнение) конкретным содержанием осуществляется 

в группах Учреждении при условии проведения: 

−изучения культурных и национальных особенностей конкретных семей 

воспитанников и степени готовности родителей принять активное участие в 

образовательной деятельности в зависимости от сложившейся образовательной 

ситуации; 

−анализа ресурсов местного сообщества. 

Содержательное наполнение образовательной деятельности по 

реализации регионального компонента Программы может определяться 

конкретной ситуацией в группе и не всегда может быть заранее расписано по 

конкретным образовательным областям. Конкретное содержание может 

формироваться по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития 

детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации. 

При включении регионального компонента в планирование 

образовательной деятельности педагогами групп учитывается, что 

«погружение» детей в краеведческий материал должно проходить постепенно, 

от близких и понятных детям к далёкому: от семьи к родному городу  и далее к 

региону, стране. Таким образом, у детей постепенно складывается целостная 

картина окружающего мира.   

Примерные темы и региональный компонент содержания 

образования 

В обязательной части 

программы 

(условно 60%) 

«В НАШЕ ВРЕМЯ» 

В части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

(условно 40%) 

«ДАВНЫМ-ДАВНО» 

Примерные темы: «Я», «Мы», «Моё имя, наши имена» и др.  

Личное имя ребёнка. Формы 

имени и их зависимость от возраста 

и отношения к человеку. Различные 

формы личного имени каждого 

ребёнка в группе – от 

уменьшительных до имени-

Отношение к выбору имени в старину. 

Благозвучие древних имён, встречавшихся в 

Северо-Западном регионе России. Обычаи 

наречения в честь славных и добрых людей 

(святых) и пожелание в имени счастливой 

судьбы: (Владимир – владеет миром, Любомир 
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отчества. Ласковые имена, принятые 

в семье ребёнка. Имена-отчества 

членов семьи. 

– любим всем миром, Миролюб - люби этот 

мир, Добрыня – будь добрым, Людмила – будь 

милой людям и т.п.) Величание по имени-

отчеству взрослых семейных и особо 

уважаемых людей. «Охранительные» свойства 

прозвищ. 

Примерные темы: «Как я выгляжу, как выглядят другие», «Наша 

одежда», «Головные уборы», «Наши причёски», «Предметы личной гигиены» и 

др.  

Современная детская одежда 

(будничная и праздничная). 

Сезонная одежда. Обувь. Бережное 

отношение к одежде и обуви. Уход 

за одеждой и обувью. Современные 

причёски и стрижки детей. Разные 

способы плетения кос у девочек. 

Предметы личной гигиены. Правила 

ухода за волосами. Современные 

расчёски, заколки. Особенности 

национальной одежды 

воспитанников. 

Старинная детская одежда, характерная 

для Северо-Западного региона России 

(длинная рубаха, тканый или плетёный пояс, 

босые ноги (или кожаная обувь у 

состоятельных). Праздничная одежда 

(вышитая рубаха, пояс, обувь, плетёная из 

бересты, коры ивы, липы (лапти, ступни, 

сапожки), из шерстяных нитей (чуни), 

городская обувь (детские башмачки, 

полусапожки и т.п.) Детские причёски и 

стрижки в старину (До года не стригли. 

Стрижка мальчиков «в кружочек». Вплетение 

лент в одну косу девочкам). Древние гребни из 

разного материала (кость, дерево). Орнамент 

(геометрические узоры, узоры виде кружков, 

роспись по дереву). Старинная народная 

одежда взрослых (с элементами народов 

Северо-Западного региона России). 

Примерная тема: «Игрушки» 

Современные детские 

игрушки. Игрушки из разного 

материала (плюшевые звери, куклы, 

машинки, игры с разными  видами 

конструкторов и др.). Любимые 

игрушки каждого ребёнка в группе. 

Имена (прозвища), которые носят 

любимые игрушки детей группы. 

Стихи, загадки песни об игрушках. 

Игрушки родителей, бабушек и 

дедушек воспитанников. 

Национальные игрушки 

воспитанников. 

 

 

Старинные детские игрушки: куклы из 

дерева, соломы, тряпиц, глины. Лоскутные 

куклы-скатки. Одежда кукол. Старинные 

детские игрушки, имитирующие орудия труда: 

для девочек (прялочки, маленькие пяльца, 

берестяная, глиняная и деревянная посудка и 

др.), для мальчиков (топорики, пилы, плуг, 

тележка и др.). Деревянные коньки, глиняные 

свистульки. 
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Примерные темы: «Моя семья, родословная», «Любимая полезная еда», 

«Игры в доме», «Профессии родителей» и др.  

Семья ребёнка, его фамилия. 

Родные, родственники, род. 

Внешний облик членов семьи 

(одежда, обувь, причёска, 

украшения и т.п.) Обязанности 

членов семьи и семейные традиции. 

Увлечения членов семьи. Любимые 

блюда. Традиционные семейные 

блюда. Современные рецепты 

приготовления пищи. Сказки 

современных бабушек, сказки 

современных писателей земли 

Ленинградской. Колыбельные песни 

современных мам (авторские и 

народные, в том числе 

ленинградских композиторов). 

Детские игры в доме (настольные и 

др.). Совместные семейные 

игры.Традиции празднования 

семейных праздников. Профессии 

родителей. Загадки о современных 

профессиях. Семейный Герб. 

Особенности семейной культуры, 

кухни и т.д. воспитанников других 

национальностей. 

Старинные многопоколенные семьи 

(старший мужчина, его жена и потомки с 

жёнами и детьми). Мать, пестование грудных 

младенцев. Материнский язык. Детский 

фольклор Северо-Западного региона России: 

поэзия пестования. Старинные колыбельные 

песни. Домашние обязанности матери: 

прядение, ткачество, шитьё одежды, 

приготовление еды, уход за домом. Домашние 

обязанности отца: ремёсла (гончарное, 

кожевенное, бондарное, кузнечное и т.п.), 

охота, рыболовство, разведение пчёл, сбор 

мёда (бортничество), рубка дров, заготовка 

коры липы, ивы, берёзы и др.Фольклор 

Северо-Западного региона России о видах 

работы (поговорки, пословицы, загадки и др.) 

Пословицы и поговорки – бабушкина 

мудрость. Небылицы. Дедушки и их роль в 

воспитании внуков. Изготовление детских 

забав и балушек: глиняные и берестяные 

погремушки, свистульки, деревянные лошадки 

и т.п. Старшие сёстры и братья. Забота о 

младших. Молодёжные хороводы, посиделки 

(пассивное участие дошкольников). 

Примерные темы: «Дом», «Мебель», «Украшение жилья», «Часы», 

«Бытовые приборы», «Инструменты» и др. 

Дом (квартира) ребёнка. 

Красота, материал, форма, 

украшение, назначение мебели, 

современных часов, бытовых 

приборов, посуды, инструментов и 

т.д. Украшение современного жилья 

(предметы декоративно-

прикладного искусства). 

Современные удобства жилья 

(плита, электричество, батарея, 

горячая вода, стиральная машина, 

холодильник, часы и др.) 

Особенности украшения жилья в 

семьях воспитанников других 

Особое отношение к печи в избе (место 

приготовления пищи, источник тепла, сушилка 

для грибов, ягод, трав, излюбленное место для 

стариков, детей и др.). Фольклор Северо-

Западного региона России. Столовая и 

кухонная утварь (чугуны, горшки, сковороды, 

самовары, миски и т.п.) Место работы матери, 

бабушек, старших сестёр – ткацкий стан. 

Домашнее изготовление ткани. Домотканые 

вещи. Рукомойник на стене и полотенце. 

Полотенце как украшение избы, как 

праздничный подарок. Орнаменты (узоры) 

полотенец Северо-Западных земель России. 

Мотивы вышивок. Особое отношение к столу. 
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национальностей. Скатерть. Узоры и способы украшения 

скатерти (вышивки, бранное ткачество). Стол – 

место сбора за едой всей семьи, место 

семейных празднеств. Запрет вставать на стол 

(даже малышам). Правила поведения за 

столом. Сундуки и коробья для хранения 

вещей и добра. « Дочку в колыбельку, 

приданое в коробейку». На сундуках спали и 

сидели. Скамьи – передвижная мебель. 

Хозяйский кут (угол хозяина) – место, где 

рукодельничали мужчины. Орудия труда для 

мужских домашних дел. Освещение избы: 

светцы (деревянные и кованые) для берёзовых 

лучин. Дверь из светёлки в сени. Низкие 

двери, маленькие окна – залог сохранения 

тепла. Обычай при входе кланяться. 

Старинные детские игры в доме. 

Примерные темы: «Дом», «Наши дома», «Такие разные дома» и др. 

Современные дома: 

одноэтажные, многоэтажные; 

деревянные, блочные, кирпичные и 

др. Украшения современных домов. 

Постройки при доме (магазины, 

гаражи и др.). Современные 

профессии, связанные со 

строительством домов. Транспорт, 

используемый при строительстве. 

Современные дворы. Детские 

подвижные игры и забавы. 

Считалки. Особенности 

строительства жилья в культуре 

воспитанников других 

национальностей. Национальные 

игры и забавы 

Строительство дома – помощь соседей 

при постройке дома. Плотники – мастера 

своего дела. Слава плотников Северо- 

Западного региона России. Материалы для 

строительства дома. Сруб – прямоугольная 

постройка из брёвен (стены дома). Кровля 

(крыша). Конёк – украшение кровли. (Конь – 

верный помощник крестьянина-земледельца, 

часто от коня зависел достаток всей семьи). 

Причелины – резные доски «при челе» («лбе») 

дома. Деревянное узорочье крыш и окон. Окно 

– «око» дома. Наличники – украшение окон 

«на лице» дома. Изображения в украшениях 

дома. Балясины – красивые резные столбики 

крылечек и навесов от дождя. (Лясы (балясы) 

точить – красиво говорить). Улица – дорога «у 

лица» дома. Усадьба – изба или дом с 

надворными постройками (баня, конюшня, 

мастерские и т.п.). Дворовые игры и забавы 

для детей во дворе и на улице. Старинные 

считалки. Дразнилки. 

Примерные темы: «Улица», «Наш город», «Наш адрес – Ленинградская 

область», «Путешествие по водным просторам Ленинградской области», «Мы 

идём в музей», «Красная книга Ленинградской области», «В гостях у народов 

нашего края» и т.п. 
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Область, земли, города, 

посёлки и села вокруг самого 

большого города Санкт-Петербурга. 

Малая Родина (город, деревня, 

посёлок, село). Название. Герб. 

Флаг. Адрес. Современные улицы и 

их названия. Местонахождение на 

улице дома, где живёт ребёнок, 

детского сада, ближайшей школы, 

магазина, дома культуры, 

библиотеки и др. Тротуары, 

проезжая часть. Мосты городов и 

деревень. Современные средства 

передвижения. Традиции 

проведения современных 

праздников (салюты, празднование 

Дня города и др.) Богатство 

природных ресурсов родного края. 

Сезонные изменения. Балтийское 

море. Профессии, связанные с 

морем. 

Обитатели морских глубин 

(кольчатая нерпа, морская свинья и 

др.). Игры на морскую тематику. 

Озёра: Ладожское, Онежское, 

Чудское и др. Реки: Нева, Волхов, 

Свирь и др. 

Деревья, которые часто 

встречаются в лесах, скверах и 

парках Ленинградской области 

(серая и чёрная ольха, ель, берёза и 

др.). 

Растения нашего края – 

земляника, брусника, малина, 

клюква, морошка. Загадки и стихи о 

ягодах. Красная книга 

Ленинградской области (ладожская 

нерпа, белка-летяга и др.). 

Сельскохозяйственный труд. Уклад 

жизни в деревне. Сказки 

современных писателей о природе 

родного края. Ленинградская 

область на карте. Составная часть 

Санкт-Петербург – красивейший город 

на Неве с богатой историей. Родной город, 

исторические места. Старинные улицы и новая 

жизнь старинных названий улиц. Крепости, 

каменные богатыри Ленинградской области – 

защитники Древней Руси (Ладога, Копорье, 

Орешек, Ивангород, Карела и др.). Защита 

земель от врагов. Отважные воины дружины. 

Образ пешего воина: шлем, кольчуга, щ ит, к 

опьё, боевой топор. Образ конного воина: 

шлем, доспехи, булава, кистень, лук со 

стрелами и снаряжение для коня.  

Строительство российских верфей и кораблей 

Петром I. Изображения старинных крепостей, 

доспехов, кораблей на гербах городов и 

посёлков Ленинградской области, 

символизирующих защиту, охрану, ратную 

доблесть воинов: меч (Волхов), щит (Выборг), 

латы, меч (Приозерский район), разорванное 

кольцо (Всеволожский район), крепостная 

стена (Сосновый Бор), ладья 

(Лодейнопольский район), щит (Подпорожье), 

крепость (Шлиссельбург), щит (Тихвин) и др. 

Песни крестьян про Илью Муромца, про 

Добрыню («Песни, собранные 

П.Н.Рыбниковым»). Города-герои 

Ленинградской области. Использование 

природных ресурсов в старину. Народные 

приметы. Отражение связи с природой родного 

края в народном календаре. Общие 

представления о «проживании» праздников 

народного календаря в соответствии с 

существующими местными и семейными 

традициями. Народная кладовая здоровья. 

Природные богатства – источник 

возникновения народных ремёсел. 

Изображения животных и растений в народном 

декоративно-прикладном искусстве Русского 

Севера. Народы Северо-Западного региона 

России, которые соседствуют, любят и берегут 

свою малую Родину. Ижоры. Берестяные 

музыкальные инструменты. Вышитые 

полотенца. Легенды- сказы. Водь. Любимые 
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нашей страны. цвета вожан в костюмах. Народные куклы. 

Национальные блюда. Рыболовство и 

земледелие. Славяне. Предметы национальной 

одежды. Волховская роспись. Новоладожские 

прялки. Киришское кружево. Вепсы. 

Национальные блюда («калитки» - 

картофельные ватрушки). Оятская керамика. 

Берестяные изделия. Вепские половички. 

Легенды о возникновении рек и озёр 

Ленинградской области. Средства 

передвижения по воде: ладьи, челны, плоты. 

Изображения водного транспорта и водных 

путей на гербах городов и посёлков 

Ленинградской области как символ 

безопасного судоходства и торговли: водный 

канал (Новая Ладога), речной якорь и руль 

(Подпорожский район), ключ к морю 

(Шлиссельбург), белая старинная ладья 

(Кириши), золотая ладья (Кировск) и др. 

Товары Северо-Западного края России: 

пушнина, мёд, льняные ткани, изделия 

мастеров-ремесленников и всякая снедь. 

Товары заморских земель: дорогие ткани, соль, 

диковинные вещи, серебро, золото. Образ 

купца: Садко-гусляр, гость скоробогатый. 

Старинные русские ярмарки. Хохлома, гжель, 

городецкий конь, дымковские игрушки, 

семеновская, сергиево- посадская, вятская 

матрёшки, волховская неваляшка  и др. 

Детские игры, развлечения, забавы на 

ярмарках. Бережное отношение народа к 

родной земле и её богатствам. Изображения 

животных и растений на гербах городов, 

посёлков Ленинградской области, 

символизирующих богатства нашей земли: 

сосны (Волховский район), ели (Светогорск), 

журавль (Приозерский район), листья берёзы 

(Приморск), орёл (Кингисеппский район), 

рыбки (Сосновый Бор), еловая ветвь, 

охотничьи рога (Гатчинский район), лосось 

(Луга), медведь и ели (Бокситогорский район), 

бык, ель, колосья (Волосовский район), сокол, 

цветы (Сланцевский район) и т.п.  Красота и 
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полнозвучие уходящего народного говора 

Северной Руси. Здоровый юмор и красота 

языка. Знаменитые земляки и памятные места, 

с ними связанные. Музеи, парки. Карта 

Ленинградской области с символами 

старинных гербов, изображениями животных и 

растений, товаров – символами богатств 

нашего края. 

 

Для выстраивания логики включения регионального компонента 

содержания образованияПрограммой предполагается использование  пособия 

«Ленинградская область для детей» (пособие для педагогов системы 

дошкольного образования Ленинградской области» (под ред. работников 

кафедры дошкольного образования «Ленинградского института развития 

образования»Н.В.Тимофеевой, Н.В.Бурим, Л.В.Немченко, С.В.Прокопович). 

Это своеобразная региональная «Азбука», которая помогает педагогам 

неторопливо и бережно ввести ребенка в историю и современный мир 

Ленинградской области, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес 

к ее явлениям, изменениям и многообразию. В основе «Азбуки Ленинградской 

области для детей» лежит экскурс в историю и современность нашего 

богатейшего края, с опорой на творческое использование методики проведения 
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занятий с детьми дошкольного возраста.  Разнообразие конспектов рассчитано 

на проведение занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Поэтому, подбирая занятие, педагоги  учитывают сложность заданий и 

соотносят их с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Каждый 

конспект занятия, который предлагается в пособии, является одним из 

возможных. Воспитатель может его принять целиком, использовать частично, 

определить свою версию для реализации, объединить несколько вариантов в 

один. 

Для реализации регионального компонента педагогами Учреждения  

подбирается вариативный инструментарий, направленный на поддержку 

активной позиции ребёнка, на развитие и сохранение его мотивации к 

предлагаемому материалу. Педагог может предусмотреть: реальную 

разноуровневость в представлении программного содержания; определить 

образовательный маршрут для детей с опережающим развитием, найти 

эффективные компенсаторные техники для оказания помощи в освоении 

материала детям с особенностями развития; содержательное и технологическое 

обеспечение различных видов игр. Кроме того, региональный материал, 

подобранный педагогами, даёт возможность корректно подготовить ребят к 

школе, не дублируя школьные формы обучения,определив преемственные связи 

и содержательные аспекты реализации программы с начальной школой. 

В ходе реализации задач по приобщению детей дошкольного возраста к 

истории, культуре и своеобразию Ленинградской области автоматически 

устанавливаются междисциплинарные связи (интеграция образовательных 

областей), если использовать различные формы, методы и виды детской 

деятельности (экскурсии, эксперименты, коллекционирование, рассматривание 

фотографий, картин, составление рассказов, ролевые игры, дискуссии, 

продуктивные виды деятельности, встречи с замечательными людьми,участие в 

решении социально значимых миссий и др.). 
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Разнообразные формы, методы и технологии работы с детьми позволяют 

педагогу представить материал более интересно. Основной формой накопления 

и формирования детского опыта являются занятие и образовательная 

ситуация. Они позволяют погрузить детей в материал и дают возможность 

педагогам расширить собственный социальный опыт.  

Значимой формой расширения представлений детей о родном городе 

являются экскурсии или целевые прогулки. Экскурсионные объекты – это 

памятные места идостопримечательности, социальные и природные объекты 

ближайшего окружения. Посещение музея и встречи с интересными людьми 

ещё одна возможность знакомства с родным краем. Музей - это неиссякаемый 

источник информации, блестящая возможность прикоснуться к живой истории 

края, к реальной жизни его коренных жителей, почувствовать всю 

грандиозность происходящих в нём событий, испытать эстетическое 

наслаждение от творчества мастеров народных промыслов. В решении задач 

патриотического воспитания огромное значение обретают встречи с 

интересными людьми города: ветеранами войны, людьми разных профессий, 

знаменитыми земляками. 

Для того чтобы полученные знания о родном городе  стали для ребят 

личностно значимыми, педагоги  используют также готовые или создают 

авторские тематические дидактические игры краеведческого содержания, 

позволяющие усиливать познавательный интерес, активизировать творческий 

потенциал ребёнка и воспитывать желание расширять и углублять границы 

познания.  

Большой интерес у дошкольников вызывает включение их в разные 

сообщества для совместной деятельности: изготовление макетов, сбор 

коллекций, оформление книжек-самоделок, создание коллажей или стенгазет, 

участие в акциях по благоустройству города , сортировка пластиковых 

крышечек и т.д. Активное участие воспитанников Учреждения в мероприятиях 

разного уровня (праздничных концертах для ветеранов, конкурсах чтецов и 



64 

викторинах в библиотеке, музейных выставках, городских акциях и т.п.) 

способствует  более глубокому пониманию того, что у города есть своя история, 

позволяет соприкоснуться с известными людьми и культурными ценностями 

родного края (области).  

Педагоги помимо перечисленных традиционных могут использовать и 

авторские техники, технологии и интересные формы для эффективной 

реализации регионального содержания:  

- работа в центрах активности (как деятельность по интересам) 

позволяет детям под опосредованным контролем взрослого свободно 

перемещаться по группе и выбирать ту деятельность, которая им нравится;   

- ежедневный утренний и вечерний круг предполагает обсуждение 

детьми значимых тем, вопросов, проблем в группе;   

- проблемные ситуации (технология проблемного обучения) 

предполагают самостоятельный поиск вариантов решений детьми;   

- экологические акции («Помоги птице зимой», «Сдай макулатуру-

спаси дерево» и др.), в которых дети выступают фактически волонтерами, 

занимаясь общественно полезным делом;  

• социальные акции, направленные на оказание помощи детям-

инвалидам и призывающие ребёнка «выйти за рамки» детского мировосприятия 

(«Крышечки ДоброТы»);   

• праздники (в т.ч.народные) и мероприятия, направленные на 

подведение итогов того, что дети узнали; 

• «оживление» карты Ленинградскойобласти символами гербов, 

изображениями животных и растений края, товаров и др. 

Важным аспектом реализации регионального компонента является 

взаимодействие с семьёй, которое строится на понимании того, что родители - 

это полноправные участники образовательного процесса. Семья занимает 

ведущее место в воспитании, ведь именно в ней происходит формирование 

личности ребёнка, взращивается любовь к родным и близким людям, к дому, 
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детскому саду, родному городу, природе родного края. Совместные 

тематические праздники и выставки, участие родителей в конкурсах и акциях, 

общие тренинги и игры, создание и презентация слайдовых материалов и 

отдельных композиций, а также текстов сказок и легенд могут широко 

использоваться в работе с семьями воспитанников. Эта работа поможет мамам и 

папам лучше узнать историю и культуру родного края, проникнуться любовью к 

ним и передать эту любовь детям. Главная ценность взаимодействия с семьёй не 

только в вовлечении родителей в образовательное пространство Учреждения, 

но и возможность родителю продемонстрировать собственный пример 

активной позиции гражданина своей Родины.     

 

Парциальнаяпрограмма «Обучение 

грамотедетейдошкольноговозраста»/авт. Н.В.Нищева. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gr

amote_programma.pdf 

В соответствии с данной программой процесс обучения грамоте условно 

делится на четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует 

предварительный добукварный период.  В первый период обучения грамоте 

проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, в третий — 18 занятий. 

Продолжительность каждого занятия 25—30 минут. В соответствии с данной 

программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются 

в последнюю очередь. Программа предлагает следующую последовательность 

изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ 

Предварительный добукварный период 

 Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, 

мышления, памяти. 

 Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на 

плоскости, в пространстве. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
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 Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения 

вести диалог и связно излагать свои мысли. 

 Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и 

умения оперировать этими понятиями. 

 Формирование понятий слог, слово, предложение. 

I период  

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

 Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: [у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

 Формирование умения дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—

[т], [п]—[г] и т. п. 

 Формирование умения различать слова, сходные по звучанию 

(кот — кит, бочка — точка, миска — киска). 

 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

 Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда 

звуков. 

 Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. 

Обучение выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных 

[а], [у], [о], [и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

 Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, 
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отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—

[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

 Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и 

умения оперировать этими понятиями. 

 Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

 Формирование умения делить на слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух 

данных открытых слогов. 

Обучение грамоте 

 Формирование понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы. 

 Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К. 

 Формирование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

 Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с 

недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

II период  
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Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

 Совершенствование умения различать на слух длинные и 

короткие слова. 

 Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи 

слов различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

 Формирование навыка различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

 Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
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 Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте 

 Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы. 

 Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных 

букв; изученных букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

 Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений 

с изученными буквами. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

III период  

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

 Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков 

по акустическим признакам и по месту образования. 
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 Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 

[р’]. 

 Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов 

из трех-пяти звуков. 

 Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

 

Обучение грамоте 

 Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Формирование умения правильно называть буквы русского 

алфавита.  

 Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, 

мозаики, навыков печатания, лепки букв из пластилина. 

 Закрепление умения трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные 

буквы. 

 Совершенствование навыка осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. 

 Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

 Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решения 

кроссвордов, чтения изографов. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

образовательные ситуации, мастерские, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием 

и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. 
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позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая 

её игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры 

с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании 

и т. д; к спортивным играм — городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 
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реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально- коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 

игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка спектакля по 

одному или нескольким произведениям; игра- импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В 

режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая 

роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного 

комплексно-тематического планирования, разработанного по лексическим 
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темам. Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», 

«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форм развития 

познавательно- исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально- коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого 

с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности 

детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 

использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и информирования у 

детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми 

и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 
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условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо- 

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в 

Учреждении предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы Учреждения, может послужить 

многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы 

людей, средства массовой информации, психолого- педагогическая литература и 

др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 
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предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 

коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно- тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы 

по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 

коллекциями взрослых (педагогов родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 
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Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини- проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям 

открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь — 

«Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга 
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полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание — «Как закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно- развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Викторина — игра в ответы на 

вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально- художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки,исполнениеитворчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации 

Программы. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять 

разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду 

и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, 

сам процесс их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и 
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окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. 

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) 

даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким 

опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и 

образовательные задачи. 

Вариативные методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 

классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. 

Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), 

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и 

др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, 

группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в практике 
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дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой 

развивающий эффект несёт та или иная совокупность методов для 

дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение 

ребёнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам— методы 

приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, 

творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. 

А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — 

индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). Классификации методов 

обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние основания, 

связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими 

процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко 

охарактеризуем некоторые из них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются 

следующие группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, 

личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и 

формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, 

требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности 

образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая 

двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и 

детей в ходе реализации Программы. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 
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методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних 

этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам 

общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.  
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Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации 

Программы имеет одно существенное ограничение — это должно быть 

повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом 

процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания 

условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 
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деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта 

как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя 

со сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 

классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной 

классификации изложены в таблице. 

Название метода 

иегократкаяхарактеристика 

Особенностидея

тельностивзрослого 

Особенностидеят

ельностиребёнка 

Информационно- рецептивный 

метод — экономный путь передачи 

информации 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение. 
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Репродуктивный метод основан на 

много- кратном повторении 

ребёнком информации или способа 

деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцам, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод 

(метод проблемного изложения) 

педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе 

и др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой 

коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

 

Постановка проблем, 

предъявление заданий 

для выполнения 

отдельных 

этапов решения 

проблем, 

планирование шагов 

 решения, руководство 

деятельностью детей. 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение 

части задачи, 

запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

Восприятие проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 
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на освоение способов 

решения 

проблем 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для 

зрительно- слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 
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• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

При реализации Программы применяются не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

2.3 Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик, способы поддержки детской инициативы 

Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные 

виды наглядности. 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых 

способов и форм деятельности и поведения для организации собственных 
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действий и опыта. В ДОО основными культурными практиками, осваиваемыми 

дошкольниками, являются: 

 игра, продуктивнаядеятельность 

 познавательно-исследовательскаядеятельность; 

 развитие речи ичтение; 

 практическая деятельность; 

 результативные физическиеупражнения; 

 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении 

содержательных областей), при занятиях слогопедом; 

 музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-

музыкальныеинсценировки; 

 проектная деятельность; 

 совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО 

(праздники, спектакли, экскурсии,прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам 

(культурно-досуговой деятельности), приводимые в комплексной 

образовательной программе, и включает организацию отдыха, развлечений, 

самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Детивсехуровнейречевыхнарушенийпривлекаютсякучастиювспектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными 

речевыми возможностями по рекомендациилогопеда. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством 

(лепка, рисование и т. д.), слушать музыку или записи литературных 

произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе студий и 

кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных 
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утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется 

умение и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать своими 

руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День защитника 

Отечества и д. р.). 

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности.Рекомендованорасширятьзнанияобискусстве,приучатьихкпосеще

нию 

сродителямивыставок,музеев,театров.Удетейседьмогогодажизниформируются 

представления о государственных праздниках, они привлекаются  к их 

подготовке и участию в тематических постановках иутренниках. 

Поддержка детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельностидетейповыборуиинтересам.Всевидыдеятельностиребенкавдетском 

саду осуществляются в форме самостоятельной инициативнойдеятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и 

логическиеигры; 

 музыкальные игры иимпровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками ислогами; 

 самостоятельная деятельность в книжномуголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивнаядеятельность; 

 самостоятельные опыты, эксперименты идр. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы поддержки детской инициативы. 

 Создают при планировании и организации образовательных 

ситуаций условия для активизации познавательной активностидетей. 
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 Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой 

деятельности (рисования, конструирования и т.д.). 

 Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний иумений. 

 Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность 

оценки, поддерживают мотивацию к самостоятельности иинициативе. 

 Управляют развитием предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие инициативыдетей. 

 Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке 

инициативы семьямвоспитанников. 

 

  2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

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. 
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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 Учреждении 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 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 
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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. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 
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постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Учреждении и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

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

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения 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. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

-  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

Учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с 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). 

 

 

 

 

 

 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия 

сродителями. 

Этап Задачи Формы 

взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика 

социальной ситуации 

дошкольника, стилей 

общения взрослых и 

детей в семье и т.д., 

установка 

доверительных    

отношений с семьями 

(родителями) 

Анкетирование, опросы, 

беседы. 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного  

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, родительские 
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образования, о 

содержании ООП, о 

партнерском характере 

взаимодействия при 

реализации ООП ДО 

собрания, наглядная 

информация, консультации, 

развитие раздела для 

родителей на сайте ДОО. 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность по 

реализации ООП в том 

числе по 

образовательным 

областям обязательной 

и вариативной частей 

Развитие 

образовательных форм 

по совместной 

реализации программы 

Включение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные ситуации: 

совместные праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию 

детской инициативы и 

творческих способностей, 

экскурсии по темам 

программы, домашние 

наблюдения, прогулки. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к физкультуре 

и спорту; по 

формированию привычки к 

ежедневной утренней 

гимнастики; 

стимулирование 

двигательной активности 

ребенка. 

Ознакомление родителей с 

системой профилактики 

заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливания дошкольников 

и т. д. 

Методическая поддержка 

по физическому развитию 

детей на разных 



96 

возрастных этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данной задачи. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование 

родителей о возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Методическая поддержка 

по поддержке общения с 

ребенком; в различных 

образовательных   и   

воспитательных  

ситуациях; 

по  развитию  

партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира. 
 

 

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по развитию 

у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, 

по развитию детской 

инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в прогулках 

и экскурсиях по 

образовательным темам. 
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Методическая поддержка 

по развитию 

познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместное с родителями 

(семьями) и детьми участие 

в исследовательской, 

проектной и продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома. 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 

домашнего чтения как 

ведущего способа развития 

пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества 

(старший дошкольник). 

Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по речевому развитию в 

ходе игры, слушания, 

ознакомления с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании, в ходе 

других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины и т. д. 
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Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по раннему развитию 

творческих способностей 

детей; развитию интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного 

художественного 

творчества и «для семьи», 

выделяя творческие 

достижения взрослых и 

детей. 

Совместные формы 

музыкальной, театрально-

художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники. 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий  

семьи и ДОО для 

скорейшего 

преодоления нарушений 

речи 

Система методических 

рекомендаций. Серия 

домашних тетрадей. 

Упражнения по развитию 

речи. Формирование 

позитивной оценки и 

мотивации 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по 

вопросам детского 

развития, 

педагогическим 

вопросам 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, работа 

творческих групп по 

интересам, педагогические 

советы, родительские 

собрания, консультации, 

рекомендации по 

педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на 

сайте методических 

листков для родителей, 
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публичных отчетов, 

презентаций. 

Настраивание 

обратной связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в 

педагогический 

процесс, изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей 

к общественному 

контролю реализации 

программы 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы, беседы; «почтовые 

ящики. 

 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителяминформациюоречевыхнарушениях,выявленныхуребенка,иинформиру

ет о плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, 

разъясняянеобходимостьсовместной,согласованнойработыпедагоговдетскогосад

а иродителей.Рекомендацииродителиполучаютнаприемахлогопеда—устно; в 

письменной форме — в тетрадяхребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

 организацию выполнения ребенком домашних заданий; 

 проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков; 

 систематическое закрепление изученного материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их вречь; 

 создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации 

к самостоятельным занятиям, желания научиться говоритьправильно. 
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  2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 
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 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 предусматриваетвариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
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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. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

1) 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; 

2) психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

3) 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 
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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 диагностикиречевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения 

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 
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монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

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

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 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, 
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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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

 Обучение воспитанников 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 
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(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 

по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

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

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
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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-
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слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 
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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 
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недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

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

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

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

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 
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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. 
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 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 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); 
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 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. 

 

2.8.  Рабочая программа воспитания 

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ТНР в Учреждении предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
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В основе процесса воспитания обучающихся в Учреждении должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Учреждения и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 
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Учреждение в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

                        2.8.2. Целевой разделПрограммы воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие 

дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год 

— 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Принципы Программы воспитания 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Уклад Учреждения 

Принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Учреждения, 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 

Учреждения, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая средаУчреждения 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Учреждения: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Учреждении должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в Учреждении направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурный контекст 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

 

Анализ воспитательного потенциала социокультурной ситуации  

МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка»* 

Социокультурное 

окружение МДОБУ 

«Детский сад № 2 

«Рябинка» 

Воспитательный потенциал 

социокультурной ситуации МДОБУ «Детский 

сад № 2 «Рябинка» 

Библиотека ДК 

«Железнодорожник» 

Сотрудничество с целью приобщения 

дошкольников к литературному творчеству  

Школы № 5 и 7 Сотрудничество с целью обогащения 

представлений детей о ценности школьного 

обучения 

Парк «Ильинка» Приобщение детей и родителей к 

природному богатству окружающей среды, 

воспитание бережного отношения к природе. 
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Дом культуры 

«Железнодорожник» 

Сотрудничество с целью приобщения к 

творчеству, реализации задач эстетического 

воспитания. 

ОНД и ПР 

Волховского района 

Сотрудничество с целью формирования у 

дошкольников ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, 

стремления к здоровому образу жизни через 

приобретение знаний по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

*часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям 

(законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

Планируемым результаты освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
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личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР 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 
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задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 
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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. 
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2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.8.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с ТНР 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: 

№п

/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, социальное, 

трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

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.  

 

 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. 
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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 Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 

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 ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ТНР 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 Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры 

с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ТНР 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 ТНР 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 ТНР 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 ТНР 

совместно с педагогическим работником; 
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 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 ТНР 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 ТНР (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; 

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

7) Направления деятельности воспитателя: 

8) организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
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9) создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

10) введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР 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 ТНР в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема 

пищи; 

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 
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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 ТНР 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 ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, 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 Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание 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 ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, 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; 
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; 

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 ТНР 

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 ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ТНР, широкое включение их произведений в жизнь Учреждения; 

 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 ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.8.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

Учреждении. Уклад Учреждения* 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Учреждении целесообразно отобразить: 
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 региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Учреждения; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

уже участвует Учреждение, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Учреждение намерено принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада Учреждения; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

 существенные отличия Учреждения от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Учреждения; 

 особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ТНР, в 

том числе с инвалидностью.   

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Учреждения 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Совместные 

мероприятия 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  ДК 

«Железнодорожник» 

Участие в 

патриотических 

акциях/мероприятиях 

Проведение 

тематических 

праздников (День 

России, День защиты 

детей) 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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Социальное ДК 

«Железнодорожник» 

Мастер-классы для 

семей с детьми 

Соглашение о 

сотрудничестве 

ДДЮТ г.Волхова Акция «Помоги 

птице зимой» 

Свидетельство 

об участие в 

акциях 

Физическое и 

оздоровительное 

Школы № 5 и 7 

 

«Веселые старты» 

(спортивные 

соревнования) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Детская поликлиника Медицинский 

лекторий для 

родителей по нормам 

и нарушениям 

развития детского 

организма (на базе 

Учреждения) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников. 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

(знакомство с 

деятельностью) 

Отчеты на сайте 

и/или в группе 

ВК детского 

сада 

 

Администрация 

района 

Проведение 

совместного 

субботника (апрель) с 

детьми и родителями 

Годовой план 

работы 

Учреждения 

Познавательное Школы № 5 и 7 Экскурсии в школу. 

Посещение 

школьного музея. 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

Библиотека ДК 

«Железнодорожник» 

Экскурсии в 

библиотеку «Книга – 

источник знаний» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

Эстетическое ДК 

«Железнодорожник» 

Посещение 

спектаклей детьми и 

родителями 

Участие в конкурсах 

детских рисунков в 

ДК 

Соглашение о 

сотрудничестве 

 

Волховская школа 

искусств 

Посещение выставки 

детских рисунков  

 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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Значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

участвует Учреждение 

Эффективным средством воспитания дошкольников являются акции. В 

Программе предполагается участие воспитанников, педагогов и родителей в 

социально значимых комплексных мероприятиях, проводимых для достижения 

благотворительной, экологической, патриотической или другой цели.  

Примеры акций/проектов: 

Название акции/проекта, 

организатор 

Уровень Описание акции 

Эколого-благотворительный 

проект по сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям 

с особенностями развития 

#КрышечкиДоброТЫ 

Региональный Цель проекта 

#КрышечкиДоброТЫ — 

привлечь детей и взрослых к 

совместному решению 

экологических и социальных 

задач. 

Экологическая акция- 

конкурс "Помоги птице 

зимой" 

Муниципальный Акция проводится с целью 

привлечения внимания детей 

города и района к 

природоохранной 

деятельности, воспитания 

активной гражданской позиции 

и гуманного отношения к 

зимующим птицам 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

Региональный, 

муниципальный 

Акция проводится с целью 

привлечения внимания детей 

города и района к 

природоохранной 

деятельности, воспитания 

бережного отношения к 

деревьям 

Помимо перечисленных, сотрудники, воспитанники Учреждения и их 

родители регулярно принимают активное  участие и в других акциях и проектах 

разного уровня, таких как: «День книгодарения» (14 февраля), «Собери ребенка 

в школу» и др. 

Уклад МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23КрышечкиДоброТЫ
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Крышечки
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения).  

Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Составляющие УКЛАДАМДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 

 

№ Составляющие 

уклада ДОО 

Описание 
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1 Ценности     Родина, природа, человек, семья, дружба, знания, 

здоровье, труд, культура, красота.  

Помощь и взаимопомощь, самостоятельность, доброта, 

забота, честность, вежливость, любовь (к близким, к 

людям, к животным и т.п.), культура поведения (этикет). 

2 Правила и 

нормы НОРМА 

- 

правило или пред

писание, 

действующее в 

определённой 

сфере и 

требующее 

своего 

выполнения.  

 

ПРАВИЛА – это 

нормы 

поведения, 

которые 

должны 

соблюдаться 

участниками 

процесса 

 

Для педагогов: 

- внешний вид: опрятный, удобный для двигательной 

активности с детьми,  блузки и платья без глубоких 

вырезов, длина юбок средняя и длинная, приветствуются 

брюки, удобная обувь без каблука, не приветствуется 

спортивная одежда. Прическа приветствуется, длинные 

волосы желательно не оставлять распущенными. Макияж 

в естественных тонах, без ярких тонов. 

- поведение: улыбчивость и доброжелательность; 

проявление уважения к детям, сотрудникам и родителям; 

все проблемы «оставлять» за пределами детского сада; 

обсуждение детей в негативном контексте не допускается; 

обсуждение детей в присутствии самих детей не 

допускается; при беседах с детьми и родителями в 

приоритете достижения ребенка;  личный пример 

позитивного поведения и поступков (помощь, 

вежливость, хорошие дела и т.п.)  

Для детей: 

- внешний вид: чистый иопрятный,необходимо 

причесываться, девочкам заплетать косички и делать 

прически, иметь носовой платок. 

- поведение: доброжелательность к детям и взрослым; 

здороваться и прощаться при встрече/прощании; говорить 

вежливые слова (спасибо, пожалуйста и др.); уважать 

мнение других; слушать, не перебивая; не ссориться, а 

договариваться; говорить спокойным голосом.  

Для родителей: 

- внешний вид: опрятность и стиль одежды как пример 

для детей; следить за внешним видом детей, прививать 

культурные привычки и нормы. 

- поведение: улыбчивость идоброжелательность к детям 

и взрослым; проявление уважения к детям, сотрудникам и 

родителям; обсуждение детей, в т.ч. в присутствии детей, 

в негативном контексте не допускается; придерживаться 

правил жизнедеятельности детского сада (распорядок 

дня). 

3 Традиции и 

ритуалы 

Регулярная зарядка для детей старшего дошкольного 

возраста на улице (в теплый период – и для детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предписание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предписание
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ТРАДИЦИЯ — 

набор обычаев, 

связанных с 

каким-либо 

явлением. 

Например, 

традиции 

празднования 

Нового года. 

 

РИТУАЛ - любая 

последовательн

ость действий 

или часто 

повторяемая 

модель 

поведения, 

заведенный 

порядок.     

младшего-среднего возраста). 

Ежедневный утренний и вечерний «круг» воспитателя с 

детьми в группе. 

Совместное планирование дня. 

Использование различных вариантов «рабочих стендов» 

(доска выбора, экран настроения, успехи детей и др.).. 

Празднование Нового года в формате увлекательных 

игровых приключений. 

Ежеквартальное проведение «Семейного клуба», мастер-

классов от родителей. 

4 Система 

отношений в 

общностях 

ДОО 

Профессиональная общность:  позитивный 

психологический климат в коллективе, соблюдение и 

продвижение ценностей воспитания, рефлексивные 

обсуждения реализации воспитательного процесса, 

демонстрация успешных образцов и практик 

воспитательной работы (диссеминация опыта). 

Профессионально-родительская общность: позитивное 

взаимодействие родителей и педагогов, приобщение 

родителей к продвижению ценностей воспитания, 

приобщение родителей к активному участию в 

воспитательных и образовательных мероприятиях…   

Детско-взрослая общность: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. 

Детская общность:ориентировать детей на 

взаимоотношения в духе доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

5 Характер 

воспитательны

х процессов в 

Воспитательные задачи решаются в ходе реализации 

Программы, а именно в ходе занятий, совместной 

деятельности, режимных моментов, праздников и 
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ДОО досугов, мероприятий с родителями и др.  

Воспитательный потенциал социокультурного окружения 

активно используется для реализации задач всех 

направлений воспитания.  

Базовые ценности воспитания и способы реализации 

воспитательных задач транслируются родительскому 

сообществу для совместной реализации.  

6 Особенности 

организации 

РППС 

Для реализации задач воспитания создаются 

тематические пространства, отражающие федеральную, 

региональную специфику, а также специфику 

Учреждения, исторические вехи и события, 

общероссийские и национальные праздники и др.; 

выставки, стенды, фотоальбомы и др., отражающие 

практику детско-взрослой деятельности; пространства, 

материалы и атрибуты (в т.ч. на участке) для организации 

трудовой деятельности; уголки художественно-

эстетической деятельности (творческие, музыкальные и 

др.);  центры познавательной активности (настольных 

игр, экспериментирования, проектной деятельности и 

др.); свободные пространства для двигательной 

активности  и специальные центры (уголки) движения, 

спортивные атрибуты и материалы. 

В тематических пространствах активизируется детско-

взрослая деятельность, самостоятельные детские 

активности. 

 

 

 

Особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 
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деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

2) 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; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 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; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. (п. 

29.4.3.2. ФОП ДО) 

 

2.8.3.3Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНРв процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 
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В Учреждении используются следующие виды и формыв построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы:  

- собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное 

установление партнёрских отношений «ДОО – семья»; проводятся в начале 

года как на уровне Учреждения, так и в группе; здесь происходит знакомство 

родителей и персонала Учреждения, знакомство с образовательными 

программами, с правилами Учреждения и группы, со спецификой работы 

детского сада; 

- собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются 

определённые темы, заявленные педагогами или родителями; приглашаются 

специалисты; ведётся разъяснение определённых аспектов деятельности 

Учреждения (ответы на вопросы родителей, консультирование, решение 

определённых проблем); 

- индивидуальные консультации и общение (обсуждение): как 

индивидуальные вопросы по особенностям воспитания ребенка, так и 

обсуждение ближайших мероприятий и событий, варианты подготовки и 

проведения; 

 - лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определённая 

актуальная тема, касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с 

новыми методиками воспитания и обучения, с инновационными технологиями 

развития и воспитания и т.д.); целью таких собраний является просвещение и 

информирование родителей; 

 - семинары – практикумы: здесь родители получают определённые 

практические навыки действий в определённых ситуациях («Как организовать 

игру», «Как вести себя с ребёнком в определённой ситуации», «Как 

организовать воспитательное дело?» и т.д.); 

- неформальные встречи: это время, когда родители собираются, чтобы 

поделиться впечатлениями, опытом; 
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- презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные 

с детьми, родителями и педагогами презентации результатов совместной 

деятельности, совместных проектов (музыкальных, творческих, 

познавательных и др.); 

- совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с 

родителями и детьми проводятся спортивные и музыкальные праздники, 

походы, экскурсии, театрализованные представления, совместные сюжетно-

ролевые игры и др. 

- участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной 

деятельности, например: 

 познавательная совместная деятельность: выпуск тематических 

газет, конкурсы- викторины, исследования, экскурсии, походы, и т.п.;  

 трудовая совместная деятельность: благоустройство группы, 

участка; ремонт кукольной мебели, книг, игрушек; создание групповой 

библиотеки, мастерской (например, работа по дереву, или рукоделие), 

группового центра активности; посадка растений в группе, на участке; 

субботники и т.п.  

 творческая совместная деятельность: оформление тематических 

плакатов, выставок, рукотворных игр и пособий; подготовка концертных 

номеров, сценок, танцев и песен; сочинение стихов и песен и т.п.  

 досуговая совместная деятельность: праздники, концерты, 

театральные спектакли; развлекательные поездки, прогулки; семейные 

праздники (День рождения, День именинника) и т.п.  

Формы организации воспитательного взаимодействия с родителями в 

Учреждении: очная, дистанционная (с использованием электронных сервисов), 

информирование и общение в сообществах детского сада и групп в социальной 

сети ВКонтакте, интернет-чатах и и др.   

 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 
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2.8.4.1.  Условия реализации Программы воспитания в Учреждении 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. Программа 

воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 
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организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни Учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Учреждения и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда 

Учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. "от педагогического работника", который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

2. "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

3. "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности — игровой. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
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смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого 

в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

 

Основными условиями реализации Программы воспитанияв 

Учреждении, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Учреждения  

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 
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2.8.4.2.Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

События Учреждения  

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников проектов  

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - 

показ спектакля для обучающихся из соседнего Учреждения). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

2.8.4.3.Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
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 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 
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среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 

2.8.4.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Организация и реализация Программы воспитания осуществляется 

следующими сотрудниками: 

- заведующий  создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать Программу воспитания, в т.ч. пополнение ППС; проводит 

организационно-координационную работу при проведении воспитательных 

мероприятий на уровне Учреждения; создает условия для повышения 

психолого-педагогической квалификации воспитателей; налаживает 

сотрудничества с социальными партнерами; стимулирует активную 

деятельность педагогов по реализации Программы воспитания; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

руководят процессом организации и реализации Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, осуществляют мониторинг и 

контроль за осуществлением воспитательной деятельности, методическую 

поддержку педагогов по вопросам воспитания, планирует и координирует 

процесс повышения квалификации педагогических работников (семинары, 

мастер-классы, направление на курсы повышения квалификации и др.); 

- воспитатели реализуют Программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы: проектируют и реализуют воспитательные события, 

педагогически целесообразно используют спонтанно возникающие ситуации 

для реализации задач воспитания; используют воспитательные технологии, 

методы и приемы при реализации всех мероприятий Программы; 

систематически повышают свою квалификацию по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.; проводят 

просветительскую и консультативную работу с родителями (законными 
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представителями) воспитанников, в т.ч. привлекая к участию в мероприятиях 

группы и детского сада и др.; 

- специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) принимают 

участие в реализации Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы: участвуют в проектировании и реализации 

воспитательных событий, при планировании и реализации мероприятий, 

проводимых самими специалистами, учитывают положения Программы 

воспитания,  в ходе взаимодействия с детьми используют воспитательные 

методы и приемы; систематически повышают свою квалификацию по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.; проводят 

просветительскую и консультативную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников, в т.ч. привлекая к участию в мероприятиях 

группы и детского сада и др.; 

- младшие воспитатели (помощники воспитателя) осуществляют 

помощь педагогическим работникам при реализации воспитательных задач в 

ходе воспитательных и образовательных событий; соблюдают правила и 

установки, принципы и ценности, включенные в Программу воспитания, 

поддерживают реализацию задач основных направлений воспитания и др. 

- иные сотрудники Учреждения осуществляют помощь педагогическим 

работникам при реализации воспитательных задач в ходе воспитательных и 

образовательных событий; соблюдают правила и установки, принципы и 

ценности, включенные в Программу воспитания. 

В целях качественной реализации Программы воспитания в Учреждении 

организуется систематическое повышение квалификации по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.  (семинары, 
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мастер-классы, стажировки, направление на курсы повышения квалификации и 

др.)  

К реализации Программы воспитания привлекаются специалисты и 

организации города: 

- Центр информационных технологий; 

- ДК «Железнодорож»; 

- СОШ № 5 и 7; 

- ОНД и ПР Волховского района. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, 

но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 
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компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

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

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
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самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в Учреждении должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Учреждение имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Учреждение должно 

обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
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детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Учреждения создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

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

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
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оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 
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 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Учреждении должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, 

пальчиковый, на ковролине), уголки конструирования и музыки. Для развития 

познавательной сферы дошкольников в группах созданы экологические, 

математические уголки. В группах предусмотрено специальное место для 

сюжетно-ролевых, творческих игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор 

картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением 

последовательности работы для создания разных построек, поделок и т. п. Все 

группы оптимально наполнены развивающими играми, дидактическими 

пособиями, игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, 

оснащенном современным спортивно-игровым оборудованием. Праздники и 

театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном 

необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), фонотекой, костюмерной. Кабинет 

логопеда также полностью оборудован в соответствии с требованиями 

комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и 

здоровью детей. Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, 

изготовлена из материалов, безвредных для здоровья. Установлены системы 

пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 
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постоянный мониторинг предметно-пространственной среды, ее оценка, 

определение «дефицитарных» областей. Руководитель МДОБУ «Детский сад № 

2 «Рябинка» своевременно предпринимает необходимые административные 

действия по обновлению, замене, развитию среды. Родители также могут 

принимать участие в ее формировании. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная модульная образовательная программа «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Развивающая предметно-пространственная среда СТЕМ-образования, 

подробно описанная в каждом образовательном модуле СТЕМ-программы, 

подобрана в Учреждении с учётом локальных задач этого модуля: 

«Дидактическая система Ф. Фрёбеля», «Математическое развитие», 

«Экспериментирование с живой и неживой природой»,«LEGO- 

конструирование», «Робототехника», «Мультстудия «Я творю мир» 

При этом локальные задачи каждого модуля объединены общей целью 

СТЕМ-программы: развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного  возраста в процессе познавательной деятельности с вовлечением 

в научно-техническое творчество. 

Объединяющими все элементы РППС факторами являются: 

- интеграция содержания различных образовательных модулей в процессе 

детской деятельности; 

- пространственное пересечение различных пособий и материалов; 

- доступность материала для самостоятельной деятельности; 

- эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их 

эстетических качеств и результатов деятельности с ними; 

-возможность активной трансляции результатов деятельности с 

наполнением РППС. 
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Развивающая предметно-пространственная среда к образовательным 

модулям в Учреждении создана с учетом требований СТЕМ-программы, 

указанных в следующих разделах: 

Развивающая предметно-пространственная среда к образовательным 

модулям 

Образовательный модуль Раздел Парциальной 

программы 

«Дидактическая система Ф. Фрёбеля» 3.2.1 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

3.2.2 

«LEGO-конструирование» 3.2.3 

«Математическое развитие»   3.2.4 

«Робототехника» 3.2.5 

«Мультстудия «Я творю мир» 3.2.6 

 

Педагоги группы самостоятельно подбирают материалы и оборудование для 

реализации СТЕМ-программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, оснащения детского сада. 

 

Региональный компонент Программы  

Для реализации регионального компонента необходима информационная 

насыщенность образовательного пространства. С этой целью в группах 

оформляются уголки краеведения (патриотические уголки), подбирается 

материал по ознакомлению детей с родным краем, городом и родной страной. 

Большую ценность всегда имеет создание мини-музеев (примерная тематика: 

«Наш город», «Животные на войне», «Семейные коллекции»,«Город мастеров», 

«Такие разныекуклы», «Лекарственные растения нашего леса», «История 

елочной игрушки», «Чудо - росписи», «Игрушки из бабушкиного сундука», 

«Подводное царство», «Мир камней и минералов», «От лучины до лампочки», 
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«Путешествие книги во времени», «Богатыри земли русской» и др.).В создании 

такого мини-музея могут принимать участие все: сотрудники детского сада, 

родители, дети, все это будет способствовать укреплению связей и созданию 

взросло – детского сообщества, ориентированного на достижение общих целей 

и результатов. 

Педагог самостоятельно подбирает материалы и оборудование для 

реализации регионального компонента Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, оснащения детского сада. 

 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»/авт. Н. В. Нищева 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещении, где будут проводиться занятия по 

обучению грамоте, в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации движений, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда позволяет каждому ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
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добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

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

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда 

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
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и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612) – п. 53.1 ФАОП ДО. 

В штатное расписание Учреждения, реализующей Программу, включены 

следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь  высшее

 профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль 

подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – 

магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации 

Программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
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соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении или в 

группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования. 

В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы 

условия для:  

• профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(районные методические объединения, семинары, научно-практическая 

конференция, курсы повышения квалификации);     

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

 • организационно-методическое  сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Одним из факторов, связанных с кадровыми условиями, которые 

помогают существенно повысить в Учреждении качество реализации 

Программы, является создание команды:  

- совместная работа всех сотрудников Учреждения (администрация, 

воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, 

планов;  
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- достижение конструктивного сотрудничества, создание 

доброжелательной и комфортной для всех атмосферы; 

- совместная работа по повышению качества образования, освоению 

новых технологий и т. д. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы. 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 

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

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

 

 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы. 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности. 

Детский сад имеет современную материальную базу. Групповые 

помещения состоят из игровых, спален, приемной, туалетной комнат, 

помещения для хранения посуды. В соответствии с нормативами СанПиН 

оборудованы кабинеты заведующих, методистов, логопедов, пищеблоки, 

прачечные и другие помещения. Каждая площадка имеет музыкальный и 

спортивный залы. Оборудованы медицинские блоки, состоящие из кабинетов 

медсестры, процедурного кабинета, изолятора. На территории детского сада 

расположены собственные оснащенные игровые площадки. 

Каждая площадка оснащена залами для физкультурных и музыкальных 

занятий. Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов-

воспитателей, музыкальных воспитателей, инструкторов по физическому 
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воспитанию, медицинских работников, логопедов. Кабинеты логопедов 

полностью оснащены необходимым оборудованием, предметами и пособиями 

для занятий. 

Оснащение групп компенсирующей направленности отвечает особым 

образовательным потребностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, проекторами, интерактивными панелями. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в 

видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) 

детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Программа оснащена необходимыми методическими материалами. 

1. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб, 2015. — 112 с. 
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2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие. — СПб, 2015. — 192 с. 

3. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп: учебно-методическое пособие. — СПб, 2015.  — 112 с. 

4. Пятибратова Н.В.. Учебно-игровой комплекс «Играем со звуками» изд., 

«ТЦ СФЕРА» 2015 г. 

5. Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР: 

методические рекомендации. — СПб, 2016. — 176 с.  

6. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения 

для детей 5— 6 лет: в 3-х тетрадях. М.,2015. — 32 с. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная модульная образовательная программа «STEM-

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» (Парциальная программа) 

 

Материально-техническое обеспечение Парциальной программы 

 Для реализации СТЕМ-программы в Учреждении имеются 

материально-технические условия: 

 - создана СТЕМ-лаборатория. Кабинет оснащен в соответствии с 

рекомендациями СТЕМ-программы; 

 - в группах оборудованы центры активности для детей дошкольного 

возраста: «Центр природы», «Центр экспериментирования», «Центр 

математики», «Центр конструирования», «Центр роботототехники»; 

- на территории Учреждения оборудована «Метеоплощадка»; 
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Методическое обеспечение Парциальной программы: 

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля». 

Маркова, В. А., Аверин С. А. — М., 2018. 

2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», Зыкова О. А. — М., 2018. 

3. «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и 

творческого развития дошкольников на основе образовательных решений 

«LEGO Education». Маркова В. А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018. 

4. Образовательный модуль ≪Математическое развитие дошкольников≫. 

Маркова В. А. — М., 2018. 

5. Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. 

А., Теплова А. Б. — М., 2018. 

6. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». 

Муродходжаева Н. С., Амочаева И. В. — М., 2018. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»/авт. Н. В. Нищева 

Материально-техническое обеспечение Парциальной программы 

Перечень пособий и материалов для обучения дошкольников грамоте: 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок на каждую букву 

алфавита. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в 

поезде?» и т. п.) 

4. Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на «липучках». 

5. Алфавит на кубиках. 

6. Слоговые таблицы. 
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7. Счетные палочки, яркие шнурочки, палочки Кюизенера для 

конструирования букв. 

8. Природный материал (камушки, листочки, шишки, желуди, каштаны и 

т. п.) для конструирования букв. 

9. Пластилин для лепки букв. 

10. Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

11. Материалы для слогового анализа и синтеза слов. 

12. Материалы для анализа предложений. 

13. Сенсорные бассейны. 

14. Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания букв. 

15. Магнитная доска. 

16. Коврограф. 

17. Наборное полотно. 

18. Рабочие тетради для печатания по числу детей. 

19. Буквари по числу детей. 

20. Картотека ребусов, кроссвордов, изографов. 

21. Карандаши, фломастеры, восковые мелки, ручки. 

 

Методическое обеспечение Парциальной программы: 

1. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н. В. Тетрадь 1 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3. Нищева Н. В. Тетрадь 2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Тетрадь 3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 
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7. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

8. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического 

слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования навыков 

слогово- 

го анализа и синтеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой 

букварь». 

11. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха 

у детей с 4 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

3.6.Примерный режим и распорядок дня 

Режим дня  является  основой  организации  образовательного  процесса  

в дошкольном учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка  

вдетскомсаду—12часовприпятидневнойрабочейнеделе.Режимучитывает 

возрастные особенности дошкольников и особенности детей с тяжелыми 

нарушениямиречи. 
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Режимднядлягруппкомпенсирующейнаправленностиразработанвсоответс

твии с рекомендациями комплексной образовательной программы и 

требованиямСанПиН. 

Режим дня утверждается медицинским работником и руководителемДОО 

и доводится до сведенияродителей. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня в Учреждении должны соблюдаться следующие 

требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом 

на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале.  

Особенности организации режимных моментов  

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (неблагоприятные 

https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1210
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погодные явления, выпадение первого снега, вопросы и предложения детей и т. 

п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.) с учетом санитарно-

эпидемических требований.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня (дошкольный возраст) по СП 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все 

возрасты 

8.00 

Окончание занятий, не позднее все 

возрасты 

17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

  

от 5 до 6 

лет 

25 минут 

от 6 до 7 

лет 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

  

от 5 до 6 

лет 

50 минут или 75 

минут 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 

лет 

90 минут 

Продолжительность 

перерывов между занятиями, не 

менее 

все 

возрасты 

10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все 

возрасты 

2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность дневного 

сна, не менее 

  

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей 

до 7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не менее 

все 

возрасты 

1 час в день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий образовательная деятельность переносится на прогулку.  

Режим дня для детей с тяжелыми нарушениями речи (на примере 

старшей группы)
 

Прием, осмотр, индивидуальная работа с 

детьми 

7.00—8.15 

Утренняя гимнастика 8.15—8.25 

Завтрак 8.25—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50—9.00 

Образовательная деятельность 9.00—9.25 

Динамическая переменка 9.25—9.35 

Образовательная деятельность 9.35—10.00 

Второй завтрак 10.00—10.10 

Образовательная деятельность (вторник, 

пятница) 

10.10—10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35—12.25 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.25—12.40 

Обед 12.40—13.10 

Дневной сон 13.10—15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.25 



177 

Свободная деятельность, игры, занятия по 

заданию специалистов, занятия по расписанию 

15.10—15.35 

Полдник 15.25—15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35—17.00 

Прогулка, уход домой 17.10—19.00 

 

*Часть,формируемаяучастниками образовательныхотношений 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и различные 

жизненные ситуации для ребенка в Учреждении организуется щадящий, 

гибкий, адаптационный режим пребывания в детском саду.  

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных 

ситуациях.  При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки отменяются во 

время штормового предупреждения, объявленного ГУ МЧС России по 

Ленинградской области или выпадения обильных осадков (проливного дождя, 

града, сильной метели). Также прогулка может быть отменена по решению 

администрации детского сада, если на территории Учреждения существует 

угроза жизни и здоровью детей и сотрудников до ее устранения.  

Рекомендации: мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, 

запланированные для проведения на улице, по возможности адаптируются к 

организации в групповом помещении. При сокращении времени прогулки 

воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), какие мероприятия 

проводятся на прогулочном участке, какие в помещении группы. 

«Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая 

некоторые виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от 

физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на 

прогулке, закаливающие процедуры).  

«Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждение: индивидуально назначается время прихода в первый день; 
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пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

вырабатываются индивидуальные рекомендации родителям.  

Режим на время карантина. Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации медицинской организации, обслуживающей 

Учреждение. 

Особенности: 1. Усилить утренний контроль при приеме детей в группу. 

2. Действовать согласно «Порядок действий при карантине». 3. Все 

образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном 

зале, физкультурном зале, кабинетах специалистов, проводятся в групповом 

помещении. 4. Для организации образовательных мероприятий в группе 

используются только те пособия и игрушки, которые можно обрабатывать 

обеззараживающими растворами. 5. Увеличивается количество культурно-

гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена). 

 

3.7.Календарный план воспитательной работы 

На основе федеральной рабочей программы воспитания и федерального 

календарного плана воспитательной работы составляется календарный план 

воспитательной работы Учреждения (далее – План). Учреждение вправе 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. 

План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

План разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в 

том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 

праздника. 
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Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности). Многие праздники могут включаться в План 

опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Программы воспитания, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в Плане дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Учреждения. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Февраль 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота; 

18 мая: день основания Балтийского флота; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота. 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ПрограммаОрганизации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей 
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Ссылка на федеральнуюпрограмму: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Форма работы Кто проводит Периодичность 

проведения 

Задачи 

 

Коллективные формы взаимодействия 

 

Общие 

родительские 

собрания  

 

Администрация 

Учреждения  

По плану 

Учреждения 

Информирование и обсуждение с 

родителям (законным 

представителям) задач и 

содержание коррекционно-

образовательной работы; решение 

организационных вопросов; 

информирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам взаимодействия 

Учреждения с другими 

организациями, в том числе и 

социальными службами 

 

Групповые 

родительские 

собрания  

Педагогические 

работники 

Не реже 3-х раз в 

год и по мере 

необходимости 

Обсуждение с родителям 

(законным представителям) задач, 

содержания и форм работы; 

сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в 

семье; решение текущих 

организационных вопросов 

«День открытых 

дверей» (для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

поступающих в 

Учреждение в 

следующем 

учебном году) 

 

Администрация 

Учреждения 

Ежегодно, в 

апреле 

Знакомство с детским садом, 

направлениями и условиями его 

работы. 

 

Тематические 

занятия 

«Семейного 

клуба».  

Формы 

Педагогические 

работники, 

представители 

соцпартнеров 

(медицинский 

Работа клуба 

планируется на 

учебный год на 

основании 

запросов и 

Знакомство и обучение родителей 

(законных представителей) 

формам оказания психолого-

педагогической помощи со 

стороны семьи детям с 
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проведения: 

тематические 

доклады; 

консультации; 

семинары; 

тренинги; 

«круглые столы». 

работник, 

педагог 

допобразования, 

учитель 

начальных 

классов и др.) 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и 

формами подготовки 

обучающихся к школе. 

 

Совместные и 

семейные 

проекты 

различной 

направленности  

Педагогические 

работники 

По плану работы 

педагогов группы 

Активная совместная 

познавательно-исследовательская 

деятельность родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

Детские 

праздники и 

досуги 

 

Специалисты 

Учреждения с 

привлечением 

родителей 

(законных 

представителей). 

По плану 

Учреждения 

Задача: поддержание 

благоприятного психологического 

микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

Опосредованное 

интернет-

общение.Создание 

интернет-

пространства 

групп для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Педагогические 

работники, 

администрация 

Учреждения   

По мере 

необходимости 

Позволяет родителям (законным 

представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы. 

Родители (законные 

представители) могут 

своевременно и быстро получить 

различную информацию: 

консультации, задания, получить 

ответы по интересующим 

вопросам. 

 

Индивидуальные формы работы 

 

Анкетирование и 

опросы 

Администрация 

Учреждения, 

педагогические 

работники 

По планам 

администрации и 

педагогических 

работников и по 

мере 

необходимости 

Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных 

представителей) о 

дополнительном образовании 

обучающихся; определение 

оценки родителям (законным 

представителям) эффективности 

работы специалистов и 

воспитателей; определение 

оценки родителям (законным 

представителям) работы 

Учреждения 

Беседы и 

консультации 

специалистов 

Специалисты 

Учреждения 

По запросам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и по плану 

работы с 

Оказание индивидуальной 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

коррекции, образования и 

воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме 
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родителями 

(законными 

представителями) 

домашних заданий 

 

«Обратная связь» Администрация 

Учреждения  и 

педагог-

психолог 

По личным 

обращениям 

родителей 

(законных 

представителей) 

и по личному или 

анонимному 

обращению через 

официальный 

сайт Учреждения 

Оперативное реагирование 

администрации Учреждения на 

различные ситуации и 

предложения 

«Родительский 

час» 

Специалисты 

группы 

(учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед,педагог-

психолог)  

По графику 

работы 

специалистов (не 

реже 2  раз в 

месяц во второй 

половине дня) 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и 

методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных 

на определенном этапе развития 

ребенка 

 

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки 

Педагогические 

работники, 

администрация 

Учреждения   

В течение всего 

года 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

организации коррекционно-

образовательной работы в 

Учреждении; информация о 

графиках работы администрации 

и специалистов 

Выставки детских 

работ 

Педагогические 

работники 

По плану работы 

педагогов группы 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация 

интереса родителей (законных 

представителей) к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые 

занятия  

Педагогические 

работники 

По плану работы 

педагогов группы 

Создание условий для 

объективной оценки родителям 

(законным представителям) 

успехов и трудностей своих 

обучающихся; наглядное обучение 
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родителей (законных 

представителей) методам и 

формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

В Учреждении используются следующие виды и формыв построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы:  

- собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное 

установление партнёрских отношений «ДОО – семья»; проводятся в начале 

года как на уровне Учреждения, так и в группе; здесь происходит знакомство 

родителей и персонала Учреждения, знакомство с образовательными 

программами, с правилами Учреждения и группы, со спецификой работы 

детского сада; 

- собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются 

определённые темы, заявленные педагогами или родителями; приглашаются 

специалисты; ведётся разъяснение определённых аспектов деятельности 

Учреждения (ответы на вопросы родителей, консультирование, решение 

определённых проблем); 

- индивидуальные консультации и общение (обсуждение): как 

индивидуальные вопросы по особенностям воспитания ребенка, так и 

обсуждение ближайших мероприятий и событий, варианты подготовки и 

проведения; 
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 - лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определённая 

актуальная тема, касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с 

новыми методиками воспитания и обучения, с инновационными технологиями 

развития и воспитания и т.д.); целью таких собраний является просвещение и 

информирование родителей; 

 - семинары – практикумы: здесь родители получают определённые 

практические навыки действий в определённых ситуациях («Как организовать 

игру», «Как вести себя с ребёнком в определённой ситуации», «Как 

организовать воспитательное дело?» и т.д.); 

- неформальные встречи: это время, когда родители собираются, чтобы 

поделиться впечатлениями, опытом; 

- презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные 

с детьми, родителями и педагогами презентации результатов совместной 

деятельности, совместных проектов (музыкальных, творческих, 

познавательных и др.); 

- совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с 

родителями и детьми проводятся спортивные и музыкальные праздники, 

походы, экскурсии, театрализованные представления, совместные сюжетно-

ролевые игры и др. 

- участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной 

деятельности, например: 

 познавательная совместная деятельность: выпуск тематических 

газет, конкурсы- викторины, исследования, экскурсии, походы, и т.п.;  

 трудовая совместная деятельность: благоустройство группы, 

участка; ремонт кукольной мебели, книг, игрушек; создание групповой 

библиотеки, мастерской (например, работа по дереву, или рукоделие), 

группового центра активности; посадка растений в группе, на участке; 

субботники и т.п.  
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 творческая совместная деятельность: оформление тематических 

плакатов, выставок, рукотворных игр и пособий; подготовка концертных 

номеров, сценок, танцев и песен; сочинение стихов и песен и т.п.  

 досуговая совместная деятельность: праздники, концерты, 

театральные спектакли; развлекательные поездки, прогулки; семейные 

праздники (День рождения, День именинника) и т.п.  

Формы организации воспитательного взаимодействия с родителями в 

Учреждении: очная, дистанционная (с использованием электронных сервисов), 

информирование и общение в сообществах детского сада и групп в соиальной 

сети ВКонтакте, интернет-чатах и и др.   
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