
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общее положение  

1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка. Характеристики развития детей дошкольного возраста. 

Характеристики дошкольников с общим недоразвитием речи. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Диагностика достижения планируемых результатов 

Обязательная часть 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

2.2.Вариативные формы  реализации Программы 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ  

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7. Рабочая программа воспитания 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4. Методическое обеспечение материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

 



3 
 

Общее положение 

Адаптированная образовательнаяпрограммадошкольногообразования для 

обучающихся с общим недоразвитием речи муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждение «Центр образования № 6» 

(далееПрограмма)разработанавсоответствиифедеральнымгосударственнымоб

разовательнымстандартомдошкольногообразования(ПриказМинистерстваобр

азования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155) 

(далее –ФГОСДО)ифедеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (Приказ Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1022) (далее – ФАОП ДО).  

       Общие положения образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с общим недоразвитием речи соответствуют 

ФАОП ДО. 

         Нормативно-

правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно-

правовыедокументы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря2012г.№273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования(приказМинистерстваобразованияинаукиРосс

ийскойФедерацииот17октября2013г.№1155); 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

• Федеральная адоптированная образовательная программа ДО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 

24.11.2022. 

• Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

• Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015   

г.   №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года N 

1989-ЗТО (с изменениями на 29 ноября 2022 года); 

• Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО "О внесении 

изменений в Закон Тульской области "Об образовании" [Электронный 

ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012; 

• Муниципальные документы 

• Документы образовательной организации: 

Устав МБОУ «ЦО № 6»; 

Программа развитияМБОУ «ЦО № 6»; 

[Иные локальные документы МБОУ «ЦО № 6»]. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФАОП ДО включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202211290012
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деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
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дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

 

1.Целевой раздел программы 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

Принципы построения программы соответствуют пункту 10.3 ФАОП 

ДО 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста: 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия, они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли, в процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте  улучшается  произношение  звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
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с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
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содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью   композиционного   решения,   

передавать   статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,  существенными 

изменениями.  Изображение человека становится  более  детализированным  

и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется  умением  анализировать  условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются  представления  детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных  объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная  речь. Дети  могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет: 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более  детализированный  характер,  обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека   становится   еще   более  детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
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владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложный, системный, трудно 

устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 

компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так и к 

смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, 

грамматика, связная речь. (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

При первом уровне ОНР речевые средства ребёнка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

ОНР второго уровня характеризуется: диффузным нарушением 

звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая 

структура и звуконаполняемость слов); зачатками общеупотребительной 

речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей степени 

предметным), употреблением в речи простой фразы, грамматически 



16 
 

неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена 

односложными ответами на поставленный вопрос.  

ОНР третьего уровня характеризуется: нарушением 

звукопроизношения разного генеза (дислалия, дизартрия (дизартрический 

компонент), ринолалия); нарушением языковых процессов (фонематических 

представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в

 результате      которых      происходит нарушение 

звуконаполняемости     и     слоговой структуры слов; бедным     

количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями 

обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть 

представлена различными видами предложений (простое распространённое, 

сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не оформлена 

(нарушение согласования, управления (предложное и беспредложное),

 словоизменения и словообразования; недостаточной 

сформированностью связной речи. 

У дошкольников с четвёртым уровнем общего недоразвития речи (4 

уровень ОНР) речь характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребёнка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [Т-ТЬ, С-СЬ-Ц]. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребёнка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечёткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того ребёнок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией 

(саливацией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной
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 степени тяжести, нарушением артикуляторной умелости (статика 

и динамика), стойким нарушением звукопроизношения, затруднённой и 

длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. У 

многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения

 равновесия, координации движений, недифференцированность 

движений пальцев рук и артикуляционных движений.     Такие дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются       раздражительностью,       повышенной

 возбудимостью,       двигательной расторможенностью. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость. Эти дети довольно быстро утомляются. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, 

низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей 

неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. 

Более подробно характеристика детей с общим недоразвитием

 речи представлена адаптированной    образовательной      программой      

группы  комбинированной направленности, утвержденной и 

согласованной педагогическим советом и приказом директора ЦО. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

дошкольного образования. В результате овладения программы достижения 

ребенка выражаются в следующем: 

 •Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками. 

 •Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. 

 •Самостоятельно может привлечь сверстников к общению; использует 

освоенные речевые формы в процессе общения.  
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•Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении 

спорных вопросов.  

•Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах.  

•Активно проявляет творчество в процессе общения. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста.. 

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; 

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 
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правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
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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; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

 

1.3.Диагностика достижения планируемых результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга (в соответствии с 

ФАОП ДО п.10.5.) 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) речевая карта  ребенка с ОВЗ; 

3) Лист оценки состояния общего и речевого развития детей; 

4) Аналитические и статистические справки и отчеты . 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы. 

Обязательная часть 

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обуч . 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 
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с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 
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овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

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

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 
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игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 
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развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 

разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
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Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 

обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 

"Что будем делать потом?"). 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 
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конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
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различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 
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развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 
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В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

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

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

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 

их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 

"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
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"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по 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. 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
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территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
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В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

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

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
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интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы 

и средства реализации Программы 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Образовательная организация использует сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. 

№ Взаимодействие Проводимые мероприятия Перспективы 
1 МБОУ ЦО №6 

(школы) 

Экскурсии, взаимопоещения 

педагогов, совместные мероприятия 

согласно плану 

Преемственность, 

непрерывность 

взаимодействия 

2 ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 

Педагогическая практика студентов  Совершенствование 

условий для 

развития молодых 

педагогов 

3 Тульский 

пеагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов  Совершенствование 

условий для 

развития молодых 

педагогов 

4 Художественный 

музей,выставочный 

зал 

Экскурсии,тематические занятия на 

базе МБОУ ЦО №6, виртуальные 

экскурсии по музею и выставочному 

залу 

Содание картотек 

виртуальных 

экскурсий 

5 МБОУ ДО «Центр 

психолого-

еагогического 

Создание социальной структуры 

развития, соответствующей 

индивидуальности воспитанников и 

Создание 

благоприятной 

эмоциальной 
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сопровождения», 

«Преображение», 

«Валеоцентр» 

обеспечивающей психологические 

условия для охраны злоровья и 

развития личности всех участников 

образовательного процесса.  

Взимодействие с педагогами-

психологами для тестирования 

воспитанников и статистической 

обработки результатов. А также 

методическая помощь педагогам-

психологам. 

атмосферы для 

молодых педагогов, 

детей и родителей. 

Совершенствование 

условий для 

развития молодых 

педагогов. 

6 МУК ТБС Модельная 

библиотека №8 

Ознакомление дошкольников с 

детской художественной литературой. 

Жизнь и творчеством детских 

писателей и поэтов. 

Повышение 

читательской 

культуры 

воситанников и 

родителей 

7 МУК ДК 

«Косогорец» 

Проведение совместных праздников на 

базе МБОУ ЦО №6, участие в 

конкурсах 

Содействие 

непринужденному 

сплочению 

участников 

образовательного 

процесса, а также 

соействие развитию 

творческих 

способностей 

детей. 

8 ГУЗ ГБ детская 

поликлиника №3 

Обследование детей врачами 

специалистами , плановая вакцинация 

детей, консультирование родителей и 

педагогов по вопросам здоровья детей. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

заболеваний.  

9. ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» 

Научно-исследовательская 

деятельность, повышение 

квалификации педагогов.  

Плвышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов и 

специалистов ДОУ. 

 

При реализации Программы дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии: 

Современные образовательные технологии в ДОУ 

Педагогический коллектив МБОУ ЦО №6 интенсивно внедряет в 

работу инновационные технологии. Основная задача педагогов дошкольного 

учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 
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отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- 

содействовать становлению ребенка как личности. 

1. Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 контрастная дорожка, тренажеры 

 стретчинг 

 ритмопластика 

 релаксация 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 бассейн 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная 

имитационная игра) 

 Игротренинги и игротерапия 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 технология воздействия цветом 

 психогимнастика 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления 

детей в детском саду используются нетрадиционные приемы работы. В 

каждой группе оборудованы «Уголки здоровья». Они оснащены, как 

традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, 

спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным оборудованием, 

сделанным руками педагогов: 

1.«Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, 



45 
 

расслаблению мышц плечевого пояса 

2.Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног 

3.Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем 

традиционное и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки) 

4.Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много точек, массируя 

которые можно воздействовать на различные точки организма. Для этого 

педагоги используют различные массажеры, в том числе и самодельные. 

5.Для массажа ступней ног и развития координации движений используются 

коврики из веревки с узелками. 

6.Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

7.Ежедневно после сна педагоги проводят оздоровительную гимнастику 

босиком.  

В структуру оздоровительных режимов каждой группы включены спектры 

таких методик, приемов, способов: 

- мимические разминки 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения 

мышц глаз, кровообращения) 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 

быстроту реакции) 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной 

клетки) 

- точечный массаж  

-игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки. 

- Динамические паузы, которые проводятся воспитателем во время занятий, 

2-5 мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 

вида занятий. 

-Подвижные и спортивные игры. Проводят воспитатели, руководитель 

физического воспитания. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малоподвижные игры.  

-Релаксацию. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания, 

психолог в любом подходящем помещении. Для всех возрастных групп.  

-Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой ежедневно воспитателем или логопедом. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любое удобное время, а так же во время занятий.  

-Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время и во 

время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей.  

-Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и после сна: во 

время гимнастики.  

-Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма 

проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба 
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по ребристым дощечкам. Проводит воспитатель.  

-Гимнастика корригирующая и ортопедическая. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Проводят воспитатели, 

руководитель физического воспитания.  

-Физкультурные занятия. Проводятся в хорошо проветренном помещение 

2-3 раза в неделю, в спортивном зале. Младший возраст- 15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. Проводят воспитатели, 

руководитель физического воспитания.  

-Проблемно-игровые ситуации. Проводится в свободное время. Время 

строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом. 

Занятие может быть организовано не заметно для детей, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. 

-Самомассаж. В различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

или во время физ.минуток, в целях профилактики простудных заболеваний. 

Проводят воспитатели. 

-Психогимнастика. 1 раз в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Проводит психолог. 

-Технология воздействия через сказки 

Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного 

восприятия. В ней, возможно, все чего не бывает в жизни. На занятиях по 

сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают 

старые и придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный 

репертуар, и внутренний мир ребенка становится интереснее, богаче. 

Технологии музыкального воздействия. В различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы. Используются для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. Проводят 

воспитатели и музыкальный руководитель. 

- умывание холодной водой после дневного сна.  

- босохождение в сочетании с воздушными ваннами проводится на занятиях 

по физической культуре и после дневного сна.  

- Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. 

Проводится строго по специальной методике.  

- Технологии коррекции поведения. Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 

мин. со старшего возраста. Проводятся по специальным методикам в малых 

группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в 

игровой форме, имеют диагностический инструментарий и протоколы 

занятий. Проводит, психолог. 

В работе с родителями используются: 

- консультации, рекомендации и беседы с родителями по поводу 

профилактики болезней, соблюдением личной гигиены, пользе 

дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных секциях, 

осветить эти вопросы так же и на родительских собраниях; папки-
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передвижки; личный пример педагога, нетрадиционные формы работы с 

родителями, практические показы (практикумы); анкетирование; совместные 

акции: спортивные праздники, дни здоровья; памятки, буклеты из серии 

«Пальчиковая гимнастика», «Как правильно закаливать ребенка?», дни 

открытых дверей; обучение родителей приемам и методам оздоравливания 

детей (тренинги, практикумы); выпуск газеты ДОУ и др. формы работы. 

2 Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании 

и обучении дошкольников. 

Классификация учебных проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности 

(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

  «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, 

вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) 

формах; 

  «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

 задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.         

5.Личностно - ориентированная технология 
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Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.  

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание 

помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности.   

6.Технология портфолио дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. 

8. Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

9. Технология «ТРИЗ» 

Технология решения изобретательских задач  

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: - 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 
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личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности.  

10. Технология интегрированного обучения 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

11.Технологии создания предметно-развивающей среды 

Среда, в которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер 

его развития и поэтому рассматривается многими педагогами и психологами 

как фактор развития личности 

Задача педагогических работников в детском саду состоит в умении 

моделировать социокультурную, пространственно-предметную 

развивающую среду, которая бы позволила ребенку проявить, развивать 

способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка 

искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе. Моделирование 

предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, 

взаимообучения детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагоги используют следующие методы: 
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организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

2.5. При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода 

предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач 

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги 

учитывают возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и 

задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания 

и обучения используется комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 
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визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит 

не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Признание приоритетной 

субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе является 

определяющей при выборе форм, методов и средств; субъектные проявления 

ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Федеральной программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
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деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

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

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 
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Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

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

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает в себя: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

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

музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

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

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

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

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

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

музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
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организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

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

становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 
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Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с 

матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 
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раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, 

в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС 

и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация 

двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
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5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 

другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей повышается за счет привлечения к тематическим 

встречам профильных специалистов (медиков, инспектора по делам 

несовершеннолетних, сотрудников ДПС, сотрудников МВД, сотрудников 

МЧС). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, 

необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и воспитательных задач. 
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Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем 

и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Направления, задачи, содержание коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с ФОП ДО (п. 27 стр. 165 – 167; п. 28 стр.167 – 172) : 

Направления: 

• коррекция нарушений развития у различных категорий детей или 

целевых групп, включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

• квалифицированная помощь в освоении Программы;  

• разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии 

с ФГОС ДО, которая может включать: 
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• план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

• рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

• методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР.  

Задачи КРР на уровне ДО: 

• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП 

на основе рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 
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• с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

• обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

• одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в 

форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО 

1. Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 
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• изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

• изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 

склонностей, одаренности; 

• мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; 

• выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная 

диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

• всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

• выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

• выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

• организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

• развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

• коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 
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• создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

• создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

• формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

• оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

• преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

• помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

3. Консультативная работа включает: 

• разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

- обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации; 

• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

5. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 



65 
 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

6. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный 

период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не 

менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

6.1 Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном 

уровне образования: 

• коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

6.2. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

7. Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 



66 
 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как 

в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

7.1. Включение ребёнка в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

8. Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка Российской Федерации на дошкольном уровне 

образования: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и 

желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку. 

8.1. Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом 

особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

8.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы 

адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

9. К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть 

отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 
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эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, 

замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

9.1. Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации 

развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

• коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

• развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

9.2. Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному 

запросу педагога и (или) родителей (законных представителей).  

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы:  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

может осуществляться в форме инклюзивного образования. На 

основании заключения ПМПК дети с общим недоразвитием речи могут 

посещать группы компенсирующей и  комбинированной 

направленности дошкольного подразделения (ул. Максима 

Горького,29), в которых реализуется «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Н. В. Нищевой. Целью данной 

программы является обеспечение системного подхода к созданию 

условий для развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями (общим недоразвитием речи) и оказание ему 

комплексной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков развития 

обучающегося, его социальной адаптации. Главная идея Программы 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Программа 
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учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Основными задачами работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

1. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей. 

2. Создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ 

3. Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в ДОУ 

4. Раннее выявление, своевременное предупреждение преодоление 

недостатков в речевом развитии дошкольников 

5. Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 

6. Развитие у детей правильной разговорной речи 

7. Интеллектуальное и личностное развитие детей. В том числе с ОВЗ, 

с учетом индивидуальных особенностей 

8. Содействие полноценному психическому, личностному, 

интеллектуальному развитию воспитанников 

9. Создание эмоционального и психологического комфорта 

воспитанников 

10. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии воспитанников группы 

компенсирующей и комбинированной направленности 

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования 

12. Проведение психопрофилактической и психокорррекцонной работы 

с членами семьи детей из группы комбинированной и 

компенсирующей направленности 

13. Включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей 

(законных представителей) в организации программ взаимодействия с 

семьей 

14. Проведение коррекционно-педагогической, медико-

психологической и социальной работы с детьми с ОВЗ 

15. Содействие гармонизации социально-психологического климата 

педагогического коллектива в  группе комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Коррекционно-педгогическое взаимодействие педагогов, осуществляющих 
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образовательную деятельность в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, формирование 

компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

Основными ведущими специалистами, проводящими и координирующими  

коррекционно-педагогическую работу в таких группах являются учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель. Деятельность музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре проходит в рамках 

взаимодействия со специалистами. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе 

комбинированной и компенсирующей направленности учителем-

логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка, а также составляются индивидуальные карты 

речевого развития. 

Инклюзивный процесс в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие всех детей. 

Длительность пребывания в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности устанавливается ПМПК,  в 

зависимости от сложности речевого нарушения и динамики коррекции 

речевого нарушения, и может составлять 1-2 года. В случае 

необходимости срок пребывания может быть продлен. Вопрос о 

необходимости срока продления пребывания ребенка решается ПМПК. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с ФГОС  является тематически 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 

всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом 
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этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;      

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

тяжелое нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной 

или компенсирующей  направленности, являются подгрупповые (4 раза в 

неделю) и индивидуальные занятия (2-3 раза в неделю),продолжительность 

которых определяется в соответствии с возрастом ребенка. Обязательно 

планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день 

недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- 

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

В средней группе для детей с ОНР с октября по май включительно 

проводится в неделю 4 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 15 минут (2 подгруппы, в неделю логопед проводит 8 

подгрупповых занятий), что не превышает рекомендованную СанПин 

недельную нагрузку. Занятия проводятся в первой половине дня. Также 
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проводятся индивидуальные занятия, в среднем по 3 занятия в неделю по 10 

минут с одним ребенком. 

В сентябре проводится диагностика, в январе во время зимних каникул 

проводится промежуточная диагностика, а в июне проводится итоговая 

диагностика и индивидуальная работа. Также для решения поставленных 

задач используются режимные и организационные моменты. 

В старшей группе для детей с ОНР с октября по май включительно 

проводится в неделю 4 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 20 минут (2 подгруппы, в неделю логопед проводит 8 

подгрупповых занятий), что не превышает рекомендованную СанПин 

недельную нагрузку. Занятия проводятся в первой половине дня. Также 

проводятся индивидуальные занятия, в среднем по 3 занятия в неделю по 15 

минут с одним ребенком. 

В сентябре проводится диагностика, в январе во время зимних каникул 

проводится промежточная диагностика, а в июне проводится итоговая 

диагностика и индивидуальная работа. Также для решения поставленных 

задач используются режимные и организационные моменты. 

В подготовительной  группе для детей с ОНР с октября по май 

включительно проводится в неделю 2 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 25 минут, 2 фронтальных занятия по 25 минут (2 

подгруппы, в неделю логопед проводит 8 занятий), что не превышает 

рекомендованную СанПин недельную нагрузку. Занятия проводятся в первой 

половине дня. Также проводятся индивидуальные занятия, в среднем по 3 

занятия в неделю по 20 минут с одним ребенком. 

В сентябре проводится диагностика, в январе во время зимних каникул 

проводится промежточная диагностика, а в июне проводится итоговая 

диагностика и индивидуальная работа. Также для решения поставленных 

задач используются режимные и организационные моменты. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям действующих 

СанПиН: 

Для детей 5-го жизни – не более 20 минут; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

 

 

 

Годовой цикл тем на учебный год( 3 года) (примерный) 
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Тематический план (с итоговыми мероприятиями) 

(средняя группа компенсирующей направленности для детей с ОНР) 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

I ПЕРИОД 

Сентябрь 

1-4 -я неделя– диагностика. Участие в празднике знаний для старших дошкольников в 

качестве гостей. 

Октябрь 

1 -я неделя – «Осень. Признаки 

осени. Деревья»  

2 -я неделя - «Огород. Овощи»  

3 -я неделя – «Сад. Фрукты» 

4 -я неделя – «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 
5-я неделя - «Игрушки» 

Праздник «Вот и осень к нам пришла». Интегрированное 

занятие «Желтая сказка». 

Игра драматизация по русской народной сказке « Репка». 

Коллективная аппликация из готовых форм «А у нас в 

садочке». 

Выставка поделок «Этот гриб – любимец мой» (совместное с 

родителями творчество).  

Развлечение «Игрушки заводные, как будто живые». 

Ноябрь 

1-я неделя – «Одежда» 

2 -я неделя – «Обувь» 

 

3 -я неделя - «Мебель» 

 

4 -я неделя – «Посуда» 

Выставка одежды для кукол (совместное с родителями 

творчество). 

Театрализованное представление, подготовленное 

воспитателями и родителями по сказке Е.Р. Железновой 

«Приключение розовых босоножек». 

Интегрированное занятие «В магазине» «Детский мир» 

(игрушки, обувь, одежда, мебель).  

Опыт «Волшебная вода» 

II ПЕРИОД 

Декабрь 

1 -я неделя – «Зима» 

2 -я неделя – 

«Зимующиептицы» 

3 -я неделя – «Комнатные 

растения» 

4 -я неделя – «Новогодний 

праздник» 

Развлечение на улице «здравствуй гостья зима». 

Интегрированное занятие «Белая сказка». 

Конкурс кормушек, сделанных дедушками и папами с детьми. 

 

Интегрированное занятие с рассматриванием картины «Живой 

уголок». 

Новогодний утренник. 

Январь 
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1 -я неделя и 2 -я неделя - 

Зимние каникулы, диагностика 

3 -я неделя – « Домашние 

птицы»          4 –я неделя - 

«Домашние животные» 

5 -я неделя – «Дикие животные» 

 

 

Интегрированное занятие с рассматриванием картины «На 

птичьем дворе».Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал «Мяу?»». 

Игра драматизация по сказке «Теремок». 

Февраль 

1 -я неделя – «Профессии. 

Продавец». Звук и буква А. 

2 -я неделя – «Профессии. 
Почтальон» Звук и буква У. 

3 -я неделя – «Транспорт» Звук 

и буква О. 

4 -я неделя – «Профессии на 

транспорте» Звук и буква И. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине «Овощи-фрукты»». 

 

Сюжетно-ролевая игра «На почте». 

Выставка поделок «Вот такая машина!» (совместное с 

родителями творчество) 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». 

I IIПЕРИОД 

Март 

1 -я неделя – «Мамин праздник»  

2 -я неделя – « Профессии 

наших мам» Звук и буква Т. 

3 –я неделя – «Весна» 

4 -я неделя – «Первые весенние 

цветы»  

5 -я неделя – «Цветущие 

комнатные растения» Звук и 

буква П. 

Праздничный утренник.                                                                     

Интегрированное занятие с рассматриванием альбома «Мамы 
всякие нужны…».Инсценирование сказки 

«Заюшкинаизбушка» в кукольном театре. 

 

Выставка рисунков «Пришла весна с цветами». 

Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, как девчонки в 

платьях ярких».  Опыт «Для чего растениям нужна вода». 

Апрель 

1 -я неделя – «Дикие животные 

весной».  

2 -я неделя – «Домашние 
животные весной». Звук и буква 

Н. 

3 -я неделя – «Перелётные 

птицы». 

4 -я неделя – «Насекомые». 

Звук и буква М 

Фольклорный праздник. 

Выставка поделок «Наши любимцы» (совместное с родителями 

творчество). 

Развлечение на улице «Грачи прилетели». Вывешивание 

скворечников, сделанных дедушками и папами. 

Спортивный праздник.  

Май 

1 -я неделя - «Аквариумные 

рыбки»                                                             

2 -я неделя  – «Наш  Город. Моя 

улица» Звук и букваК 

3 -я неделя – «Правила 

 

Выставка творческих работ детей. 

 
Пешеходная экскурсия. 



74 
 

дорожного движения» 

4 -я неделя  - «Лето. Цветы на 

лугу» 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрёстке». 

 

Фольклорный праздник на улице. 

 

Тематический план (с итоговыми мероприятиями) 

(старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР) 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

I ПЕРИОД 

Сентябрь 

1-4 -я неделя– диагностика Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1 -я неделя – «Осень. Признаки 

осени. Деревья»  

2 -я неделя - «Огород. Овощи»  

3 -я неделя – «Сад. Фрукты» 

4 -я неделя – «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Ноябрь 

1-я неделя – «Одежда» 

2 -я неделя – «Обувь» 

3 -я неделя - «Игрушки» 

4 -я неделя – «Посуда» 

Вечер досуга с использованием фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток) 

Спортивный праздник 

Изготовление игрушек из природного материала для младшей 

группы 

Выставка поделок из пластилина, глины, солёного теста «Моя 

любимая чашка» (совместное с родителями творчество) 

II ПЕРИОД 

Декабрь 

1 -я неделя – «Мебель» 

                                                                         

2-я неделя -  «Зима. Зимующие 

птицы» 

3 -я неделя – «Домашние 

животные зимой» 

4 -я неделя – «Дикие животные 

зимой» 

5 -я неделя – «Новый год» 

Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» 

из цикла «Новые развивающие сказки» 

Интегрированное занятие «Как оленёнку маму искали» из 

цикла «Новые развивающие сказки» 

Новогодний утренник 

Январь 
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1 -я неделя и 2 -я неделя - 

Зимние каникулы, диагностика 

3 -я неделя – « Транспорт»              

4 –я неделя - «Профессии на 

транспорте» 

 

 

Экскурсия «На нашей улице» 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск» 

Февраль 

1 -я неделя – «Профессии. 

Детский сад»  

2 -я неделя – «Профессии. 

Швея»  

3 -я неделя – «Профессии на 

стройке» 

4 -я неделя – «Наша Армия» 

Экскурсия по саду: на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, 

в оздоровительный комплекс, в кабинет старшего воспитателя 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы» 

Спортивный праздник 

 

Праздничный утренник 

I IIПЕРИОД 

Март 

1 -я неделя – «Весна. Мамин 

праздник»  

2 -я неделя – « Комнатные 

растения» 

3 –я неделя – «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

4 -я неделя – «Наш город»  

5 -я неделя – Повторение 

пройденных тем 

Праздничный утренник 

 

 Экскурсия в живой уголок 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие сказки» 

Просмотр презентации с видами Тулы, видеофильмов о Туле 

Конкурс «Кто больше?» (с использованием заданий и 

вопросов по пройденным темам) 

Апрель 

1 -я неделя – «Весенние 

сельскохозяйственные работы» 

2 -я неделя – «Космос» 

3 -я неделя – «Хлеб» 

4 -я неделя – «Почта» 

Посадка лука, укропа, салата в живом уголке 

                                                                                                                         

Просмотр презентации и видеофильма о космосе 

Чаепитие с родителями «Мамины пироги» 

Просмотр презентации и видеофильма о почте 

Май 

1 -я неделя - «Правила 

допожного движения»                                                             

2 -я неделя  – «Насекомые и 

пауки» 

3 -я неделя – «Полевые цветы» 

4 -я неделя  - «Времена года. 

Лето» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Стёпа – постовой» 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие сказки» 

Интегрированное занятие «Как девочка ещё раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказки» 

Просмотр видеофильма о временах года и о лете 
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Тематический план 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 
ОНР 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

I ПЕРИОД 

Сентябрь 

1-4 –я неделя диагностическое обследование 

детей; заполнение речевых 

карт; заполнение листов 

оценки. 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1 –я неделя  «Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью» 

Звук [J], Буква Й 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна», Ф.Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

2 –я неделя 
«Овощи. Труд взрослых на полях 

и в огородах» Звук [J], Буква Й 

Спортивный праздник 

3 –я неделя 
«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» Звук [J], Буква E 

Фольклорный праздник 

4 –я неделя 
«Насекомые и пауки» Звук [J], 

Буква E 

Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье 

Ноябрь 

1 –я неделя 

«Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы» » 

Звук [J], Буква E 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

2 –я неделя 

«Ягоды и грибы. Лес осенью». 

Звук [J], Буква E 

Интегрированное занятие с 

использованием картин М. 

Башкирцевой «Осень»  из цикла 

«Четыре времени года» 

3 –я неделя 

 

«Домашние животные и их 

детёныши. Содержание 

домашних животных». Звук 

[J], Буква Ю. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

4 –я неделя 

«Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

животных к зиме». Звук [J], 

Буква Ё 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество) 
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II ПЕРИОД 

Декабрь 

1 –я неделя 

«Зима. Зимующие птицы Дикие 

животные зимой». Звук [J], Буквы 

Й, Ё, Е, Ю, Я. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер», И Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года» 

2 –я неделя 
«Одежда; обувь; головные 

уборы» Звук [J], Буква Я 

Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья»                          

3 –я неделя 
«Мебель» Звук [J], Буквы Й, Ё, 

Е, Ю, Я. 

Экскурсия в мебельный магазин 

4 –я неделя 
«Посуда» Звук [Ц], Буква Ц. Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

5 –я неделя 
«Новогодний праздник» Звук 

[Ч], Буква Ч. 

Новогодний костюмированный бал 

Январь 

2 –я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. Звук [Ч], 

Буква Ч. 

Сюжетно – ролевая игра «На 

поезде» 

3 –я неделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. Звук [щ], 

Буква Щ. 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

4 –я неделя 

Труд на селе зимой Звуки [ч], 

[щ], Буквы Щ,Ч 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Февральская глазурь»  из цикла 

«Четыре времени года» 

Февраль 

1 –я неделя 
Орудия труда. Инструменты Звук 

[л], Буква Л л. 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник» 

2 –я неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детёныши Звуки [л], 

[л’], Буква Л. 

Фотовыставка «Удивительные 

животные» (совместное с родителями 

творчество) 

3 –я неделя 

Наша Армия Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

4 –я неделя Комнатные растения, 

размножение,уход. Звуки [л], [л’], 

Коллективная аппликация 
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Буква Л.  «Наши цветы» 

I IIПЕРИОД 

Март 

1 –я неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. Звуки 

[л], [л’], Буква Л. 

Весенний костюмированный бал 

 

2 –я неделя 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. Звуки [р], 

[р’], Буква Р 

Фотовыставка «Удивительный 

подводный мир» (совместное с 

родителями творчество) 

3 –я неделя 
Наша родина - Россия Звуки 

[р], [р’], Буква Р 

Просмотр презентации «Моя Россия» 

 

4 –я неделя 

Москва – столица России. 

Читаем русские народные 

сказки. Буква Ь. 

Просмотр презентации «Моя Москва» 

 

Апрель 

1 –я неделя Наш родной город. Буква Ь. Экскурсия по родному городу. 

2 –я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Буква Ь.. 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. 

 

3 –я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского 

Буква Ъ. 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского 

4 –я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова. 

Буква Ъ. 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книга» (совместное с родителями 

творчество) 

Май 

1 –я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто.  

Вечер «Наши любимые поэты» 

(совместное с родителями 

творчество) 

2 –я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина. 

Выставка поделок «В мире сказок А. 

С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество) 

 3 –я неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелётные 

птицы весной. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. Жуковского 

«Весенняя вода», и Н. Дубровского 
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«Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года» 

 4 –я неделя 
Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Праздник «До свиданья, детский сад!»  

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального законаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».Работа по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это 

единый процесс.  Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование - это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 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 педагогами 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 детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 
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педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, 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. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей 

«группы риска». 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде9. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России10. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России11. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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

нравственного направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 

российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО. 

 Целевой раздел Программы воспитания. 

 Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 
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2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

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

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

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

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

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

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 
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в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

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

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 
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воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

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

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 Целевые ориентиры воспитания 
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1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

- России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая 

к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление 

о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
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взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Уклад - это система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте, определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Основой реализации воспитательного процесса в ДОУ, являются 

примерные темы года (праздники, события, мероприятия, проекты и т.д.) 

находящие свое отражение в проектах, рабочих программа педагогов, в 

календарном плане воспитательной работы, которые ориентированы на все 

направления воспитательной работы и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста, посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, и вызывающие личный интерес детей и родителей, педагогов к 

явлениям и событиям общественной жизни. 

 Календарь праздников в ДОУ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь праздников». 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная 

справка 

Рекомендуем

ое время 

проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

Сентябрь  

День знаний Официально утвержден с 1984 

года. 

1 сентября Праздник  Музыка

льный 

руковод

итель 

Неделя 

безопасности 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

Спортивный 

праздник 

Инстру

ктор 

ФК, 

воспита

тели 

Международный 

день красоты 

Официальный статус 

международного праздника 

3-я неделя 

сентября 

Выставка  воспита

тели 
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получил в 1995 году 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Проводятся по инициативе ЦБ 

России при поддержке 

Минобрнауки России. В их 

рамках рекомендуется 

организовать посещение 

финансовых организаций,музеев 

денег, встречи с интересными 

людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести 

занятия по финансовой 

грамотности 

3-я неделя 

сентября 

Занятия, 

викторины, 

игры,чтение 

художествен

ной 

литературы, 

самостоятел

ьная покупка 

в магазине 

(под 

контролем 

взрослых) 

Воспит

атели 

групп 

старше

го 

дошколь

ного 

возраст

а 

День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября 1863 года в Санкт-

Петербурге был открыть 

первый в России детский сад. 

4-я неделя 

сентября(27 

сентября) 

Выставка 

детских 

работ, 

праздничный 

концерт 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

Октябрь  

Международный 

день музыки  

Учрежден по решению 

ЮНЕСКО 1октября 1975 года 

1-я неделя 

октября 

Музыкальная 

виторина, 

знакомство с 

музыкальным

и 

инструмента

ми 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Всемирный день 

животных  

Отмечается в России с 2000 

года.Организован  чтобы 

привлечь внимание людей сего 

ира к проблемам животных. 

2-я неделя 

октября 

Экскурсия в 

зоопарк с 

родителями, 

выстава 

рисунков 

(фотограий) 

домашних 

животных, 

викторина «В 

мире 

животных» 

воспита

тели 

Международный 

день врача 

В 1971 году была создана 

международная организация 

«Врачи без границ», помогающая 

людям более чем в 80 странах 

мира, когда в результате 

бедствий их жизнь оказывается 

под угрозой.  

3-я неделя 

октября 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение;э

кскурсия в 

поликлинику с 

родителями, 

беседа с 

Инстру

ктор 

ФК, 

музыкал

ьный 

руковод

итель, 

медсест
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медсестрой. ра 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

28октября 1892 года – первый 

публичный показ мультфильма. 

4-я неделя 

октября 

Просмотр 

мультфильма, 

выставка 

работ 

«Любимые 

герои 

мультфильма

» 

воспита

тели 

Ноябрь  

День народного 

единства 

4 ноября 1612 – Народное 

ополчение освободило Москву от 

польско-литовских 

захватчиков.Ополчение – символ 

единства русского народа. 

1-я неделя 

ноября 

Спортивное 

развлечение, 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

флэшмоб с 

участием 

детей. 

Инстру

ктор 

ФК, 

воспита

тели, 

музыкал

ьный 

руковод

итель. 

«Осенний 

колейдоскоп» 

 2-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

праздник. 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

Всемирный день 

приветствий 

В 1973 году два брата 

американца Маккомак 

отправили во все концы мира 

письма, в которых были просто 

приветствия и просьба 

поприветствовать таким же 

образом еще несколько человек. 

3-я неделя 

ноября 

Вручение 

приветственн

ых 

открыток,изго

товленных 

руками детей, 

конкурс 

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ИКТ) 

воспита

тели 

День матери Появился в 1998 году и 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

4-я неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов, 

выставка 

Музыка

льный 

руковод

итель, 
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рисунков. воспита

тели 

Декабрь  

Международный 

день инвалидов 

Учрежден ООН в 1992 году, 

направлен на 

привлечениевнимания мирового 

сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия. 

1-я неделя 

декабря 

Письма-

откртки для 

инвалидов, 

тематическ

и занятия 

воспитате

ли 

Всемирный день 

футбола 

 10 декабря Спортивный 

праздник  

Инструкт

ор ФК, 

воспитате

ли 

Новый год  В России указ о праздновании 

Нового года 1 января подписан 

Петром I. Так началось 

летоисчесление «от Рождества 

Христова» 

3-4-я недели 

декабря 

Утренник  Музыкальн

ый 

руководит

ель,воспит

атели 

Январь  

Всемирный день 

«Спасибо» 

 3-я неделя 

января 

Подведение 

итогов недели 

вежливости 

воспита

тели 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

27 января 1944 года День полного 

снятия блокады Ленинграда. 27 

января День воинской славы 

России. 

27 января Презентации, 

беседы 

воспита

тели 

Февраль  

День доброты Международный праздник 1-я неделя 

февраля 

Подведение 

итогов недели 

добрых дел 

воспита

тели 

Международный 

день русского 

языка 

Провозглашен ЮНЕСКО в 

феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира. 

2-я неделя 

февраля 

Праздник, 

конкурс чтецов, 

дидактические 

игры. 

Музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспита

тели 

День защитника 

Отечества 

 3-я неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник 

Инструк

тор ФК, 

музыкаль

ный 

руководи
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тель, 

воспита

тели 

Март  

Международный 

женский день  

В начале XX века смысл 

праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Сейчс 

отмечают праздник в честь 

достижений женщин всего 

мира. 

1-я неделя 

марта 

Утренник, 

выставка 

рисунков и 

поделок. 

Музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспита

тели 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта – Всемирный день 

Земли 

22 мара – Всемирный день 

водных ресурсов 

22 апреля – Международный 

день Земли. 

2-я неделя 

марта 

Праздник-

эксперименти

рование, 

дидактически

е игры, 

викторины 

воспита

тели 

Международный 

день театра 

Учрежден 27 марта 1961 года в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. 

4-я неделя 

марта 

Инсценировка 

сказок, 

дидактически

е игры, 

посещение 

театра с 

родителями. 

Музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспита

тели 

Апрель  

Международный 

день птиц 

Приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с 

зимовок. Главная цель праздника 

– сохранение диких птиц. 

1-я неделя 

апреля 

Выставка 

рисунков, 

экскурсия  лес 

с родителями, 

изготовление 

и 

развешивание 

кормушек. 

воспита

тели 

Международный 

день детской 

книги 

Начали отмечать с 1967 года, в 

день рождения Ганса Хрисиана 

Андерсена. 

2-я неделя 

апреля 

Выставка 

книг, 

экскурсии в 

библиотеку, 

посещение 

ДОУ 

сотрудникам

и библиотеки 

воспита

тели 

Всемирный день Отмечается с 1950 года 3-я неделя Спортивный 

праздник 

Инструк

тор ФК, 
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здоровья апреля (развлечение) воспита

тели 

День 

космонавтики  

Отмечается 12 апреля , в честь 

первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина. С 1968 года стал 

отмечаться Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

12 апреля Просмотр 

фильмов о 

космосе, 

сюжетно-

ролевые игры, 

презентации, 

развлечение 

Музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспита

тели 

Праздник весны и 

труда  

 4-я неделя 

апреля (1 

мая) 

Субботники, 

беседы 

воспита

тели 

Май  

День Победы Празднуется в честь окончания 

ВОВ 9 мая. 

1-я неделя 

мая 

Беседы, 

просмотр 

фильмов, 

возложение 

цветов, 

участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

утренники. 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

День музеев Празднуется во всем мире с 1977 

года. С 1992 года ежегодно своя 

тема. 

3-я неделя 

мая 

Тематические 

беседы, 

развлечение 

«Вгостях у 

старинных 

вещей» 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

Выпуск детей в 

школу  

 4-я неделя 

мая 

Выпускные 

праздники  

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

Июнь  

Международнй 

день защиты 

детей  

Празднуется с 1950 года 1 июня Беседа, 

развлечение  

Музыка

льный 

руковод

итель 

Пушкинский день С 1997 года празднуется в день 1-я неделя 

июня (6 

Конкурс 

чтецов, 

Музыка

льный 
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России  рождения А.С.Пушкина июня) выставка 

рисунков, 

музыкально-

театрализован

ное 

развлечение. 

руковод

итель, 

воспита

тели 

День России  Отмечается 12 июня 3-я неделя 

июня 

Спортивное 

развлечение, 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

флэшмоб с 

участием 

детей. 

Инстру

ктор 

ФК, 

воспита

тели, 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

Международный 

день друзей 

Это праздник напоминающий о 

том, как важна дружба 

4-я неделя 

июня 

Конкурс 

плакатов о 

дружбе, досуг 

«Дружба» по 

мотивам 

художественн

ых и 

музыкальных 

произведений 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

воспита

тели 

Июль  

Всероссийский 

день Семьи, 

любви и верности  

Впервые прошел 8 июля 2008 

года и стал ежегодным. 

1-2-я неделя 

июля 

Изготовление 

рсунков и 

поздравлений 

родителям 

воспита

тели 

День рисования 

на асфальте  

 3-я неделя 

июля  

Рисунки  воспита

тели 

Август  

Международный 

день сфетофора 

Ежегодно отмечается 5 

августа, вдень когда был 

становлен первый электрический 

сфетофор. 

1-я неделя 

августа 

Соревнования, 

игры, 

развлечения по 

ПДД, 

приглашение 

сотрудников 

ГИБДД 

Музыка

льный 

руковод

итель, 

инструк

тор 

ФК, 

воспита

тели 

Прощание с 

летом «Краски 
 4-я неделя 

августа 

Музыкальное 

развлечение  

Воспит

атели, 

музыкал
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лета» ьный 

руковод

итель  

Указанные темы в календарном планировании могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений в конкретном учебном году, с учетом международных, 

российских, региональных, городских и внутрисадиковских праздников и 

событий. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегрированный характер, т.е. 

позволяют решать воспитательные задачи через интеграцию содержания 

образовательных областей. 

Тема отражается в подборе необходимых материалов в среде группы. 

Введение данных тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Реализация направлений воспитательной работы осуществляется в ходе 

режимных моментов. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации воспитательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания заложенные в рабочей 

программе воспитания МБОУ ЦО №6. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Основные идеи воспитательной работы в ДОУ: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию “ситуации успеха”. 
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Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

Воспитывающая среда опирается на следующие линии реализации 

воспитательного потенциала: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

развивающую среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленна на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и базовые ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

- «от организации взаимодействия и сотрудничества», что дает 

возможность создать более качественные условия для воспитания детей, для 

самораскрытия их личности и самореализации способностей и творческого 

потенциала, что влияет на их успешную социализацию в будущем 

Общности образовательной организации. 

Общность - это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность МБОУ ЦО №6 (педагог-педагог, 

педагог-педагог, педагоги-педагоги, руководитель-педагог и т.д.) - это 

устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности, 

повышение профессиональной компетентности, не только 

профессиональный, но и личностный рост. Причем каждый педагог должен 

отличаться индивидуальным стилем профессиональной деятельности, на 

обычном языке можно сказать, проявлять свою изюминку. 
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада воспитания. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Профессионально-родительская общность (педагоги-родители, 

руководители- родители) включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка с ОВЗ в 

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

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

У современных воспитанников мы отмечаем такие проблемы как 

агрессивность не только по отношению к сверстникам, но и взрослым, 

воспитателям, специалистам, ребенок может запросто ударить воспитателя 

или разбить очки специалисту. Недостаток воспитания ребенка в семье, 

попустительство родителей в данном вопросе приведет к проблемам ребенка 

и на следующей ступени образования. 

Поэтому необходимо в этом направлении использовать разные методы 

взаимодействия с родителями, в том числе постановка таких семей на учет 

«как семей группы риска», с привлечением в некоторых случаях органов 

профилактики, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, 

отделение профилактики по делам несовершеннолетних и социальные 

службы. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие семьи с детским садом становится 

эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формировании ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности; 

- определение и согласование с родителями и семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий 

эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в ДОУ и семье: 
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- единый подход педагогов и родителей к процессу воспитания ребёнка в 

детском саду и семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, этот 

принцип предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагога, его умение понять и помочь решить 

проблемы семейного воспитания; 

- личная заинтересованность родителей (законных представителей); 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- равноправие и равноответственность родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОУ; 

- проявление интереса родителей к организации образовательного 

процесса в ДОУ повышение активности родителей не только на уровне 

общения с педагогом, но и конкретной помощи и участия в различных 

праздничных, спортивных мероприятиях и других видах деятельности 

детского сада; 

- увеличение количества посещений родителями (законными 

представителями) педагогических мероприятий просветительского 

характера, организация дискуссий между участниками образовательных 

отношений; 

- увеличение количества запросов родителей на педагогическое 

консультирование; 

- повышение авторитета педагогических работников, возникновения 

доверительных отношений между педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов 

по отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества спорных, 

конфликтных ситуаций; 

- родительская солидарность, оптимизм родителей, осознание 

ответственности, взаимопонимание, защищенность через осознание 

действенной помощи педагога в решении проблемных вопросов, касающихся 

воспитания, развития и обучения ребенка. 

Детско-взрослая общность МБОУ ЦО№6 (воспитатели-воспитанники, 

педагоги-воспитанники, родители-воспитанники). Для общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 
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окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия взрослых и детей: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей; 

- возможность реализации единой программы воспитания ребенка в 

детском саду и семье; 

- преемственность согласованных действий, объединение усилий по 

воспитанию ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- реализация воспитательных задач на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: в непрерывной образовательной 

деятельности, в различных видах совместной деятельности воспитателя и 

детей, в образовательной деятельности в режимных моментах; 

- учет различных ситуаций жизни и воспитания каждого ребенка в 

воспитательном процессе, в оценке эффективности воспитательной работы 

(воспитание с опорой на положительные качества человека); 

- включенность семей в воспитательный процесс, в том числе 

посредством создания совместных проектов, организация совместных 

мероприятий для воспитанников и педагогов, родителей (законных 

представителей); 

- единство требований со стороны детского сада, семьи и общества к 

процессу и результатам воспитания. 

- социальная востребованность воспитания, создание условий для 

проявления активности ребенка в трудовой деятельности, в творчестве и 

познании, оценке собственных поступков и поступков сверстников, 

нравственном воспитании. 

Возникновение новых тенденций в образовании приводит к тому, что от 

педагога требуется, прежде всего, раскрытие и формирование у 

воспитанников способностей к самопознанию, самообразованию, 

самосовершенствованию. Происходит переосмысление роли педагога, 

который становится в большей степени «координатором» или 

«наставником», чем непосредственным источником информации. 

Позиция педагога дошкольного образования по отношению к детям 

сегодня изменяется и приобретает характер сотрудничества, когда ребенок 
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выступает в ситуации совместной с педагогом деятельности и общения 

равноправным партнером. 

Совместная деятельность взрослого с детьми - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных и воспитательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации воспитательной работы с воспитанниками. 

В процессе личностно-ориентированного взаимодействия ребенку 

предоставляется право выбора: 

- педагог предлагает ребенку выбрать предпочтительный вариант для 

проявления своей активности; 

- педагог предлагает ребенку совершить осознанный выбор, он помогает 

ему формировать свою неповторимость; 

- создаваемая ситуация выбора - это спроектированная педагогом 

деятельность, когда детям предоставляется возможность для проявления 

своей активности, самостоятельности и индивидуального стиля поведения. 

- ситуация выбора при правильном построении позволяет поставить 

ребенка в позицию субъекта деятельности, оказывает успешное влияние на 

развитие его личностных качеств (активности, инициативности, 

самостоятельности). 

Характеристика личностно-ориентированного взаимодействия: 

1. Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка. 

2. Проектирование характера взаимодействия на основе учета 

личностных особенностей детей. 

3. Стимулирование детей к различным видам детской деятельности. 

4. Формирование базиса личностной культуры с сохранением 

индивидуальности ребенка. 

5. Организация совместной деятельности. 

Структура совместной деятельности: 

1 часть - постановка воспитателем или детьми воспитательной, 

познавательной, проблемной или иной задачи, принятие её всеми 

участниками. Совместное выделение проблемы, интересующей детей, 

определение цели деятельности, планирование деятельности. 

2 часть - процесс совместной деятельности, выдвижение детьми способов 

решения, обсуждение и выбор способов решения проблемы, задачи, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей, 

дифференцированная помощь педагога. 

3 часть - обсуждение результатов совместной деятельности, действий 

каждого, обсуждение успехов, выяснение причин. 
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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. 

Совместная деятельность: 

- общая мотивация; 

- общая цель; 

- единое пространство взаимодействия участников; 

- разделение единого процесса на связанные действия; 

- взаимодействие между участниками (взаимосвязи, 

взаимозависимости); 

- последовательность действий в соответствии с целью; 

- необходимость в управлении процессом (управленческая 

деятельность); 

- наличие единого результата. 

Детская общность (воспитанники МБОУ ЦО№6). Общество 

сверстников - необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Самостоятельная деятельность детей: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-пространственной развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Актуальным на сегодняшний день является рассмотрение 

самостоятельности как качества личности ребенка, являющееся базовым для 

формирования ключевых компетенций дошкольника. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием 

основных видов деятельности: игры, бытового труда, конструирования, 

изобразительной деятельности. Каждый вид детской деятельности оказывает 

своеобразное влияние на развитие активности и инициативы, поиск 

адекватных способов самовыражения в деятельности, освоение способов 

самоконтроля, на воспитание волевого аспекта самостоятельности. 

Главную роль в формировании самостоятельности ребенка занимает 

семья. Но то, насколько благополучно и полноценно будет развиваться 
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ребенок, зависит от того, как он будет воспитываться родителями, в какой 

атмосфере он будет расти: в атмосфере ненависти и страха, или же, в любви, 

заботе и доброте. 

Чтобы семья смогла педагогически эффективно воспитывать и развивать 

самостоятельность и на ее основе активное отношение к жизни, взрослые 

члены семьи должны развивать в отношениях между собой общую 

родительскую позицию, единство воспитательных подходов, 

взаимоуважение, интерес к событиям семейной жизни. 

Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 

успешно протекает при создании педагогических условий, стимулирующих 

детей к активной, результативной, творческой деятельности в дошкольных 

учреждениях и в семье. 

Условиями, обеспечивающими воспитание самостоятельности у детей 

дошкольного возраста, педагоги считают среду дошкольного учреждения, 

содержание дошкольного воспитания, повышение его теоретического 

уровня, совместную деятельность детей с различной степенью 

кооперирования в процессе деятельности, эмоционально-положительный 

психологический контакт между взрослым и ребенком. 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным 

и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 
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Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", 

"Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

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

этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 



105 
 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

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

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

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста с ОВЗ  строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

В рабочей программе воспитания учтены и описаны виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
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(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы: 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 

в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 

и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.    

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных  ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). На базе 4 корпуса МБОУ ЦО 

№6 действует «Консультативный пункт» для родителей. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 
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строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы: 

-     Управляющий совет, участвующий в решении вопросов деятельности 

МБОУ ЦО №6 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 
и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 
интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 
родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста 
(учителя-логопеды, психологи). 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) cцелью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
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общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Рабочая программа воспитания включает: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
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Воспитательный процесс в дошкольных группах МБОУ ЦО №6 

организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, раздевалок, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, 

высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

Также в РППС ДОУ включены: 

знаки и символы государства, региона, Тульской области и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 
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компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

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

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность 

в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, 

которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
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руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Общества. 

3.Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Психолого-педагогические условия 

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: 

 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 
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особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 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. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа психологического сопровождения педагога-психолога 

в ДОУ 

Психологическое сопровождение - является структурным 

компонентом   образовательной программы ДОУ, разработано с целью: 

-обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в 

ДОУ, его социально-эмоционального благополучия; 

-развития и частичной коррекции эмоционально-личностной, 

познавательной, коммуникативной, поведенческой сфер личности 

воспитанников; 

-создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного  воспитания, обучения и психологического развития детей в 

рамках образовательной среды; 
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Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности 

педагога-психолога решение основных задач. 

Задачи педагога-психолога в реализации психологического 

сопровождения 

1. Содействовать развитию личности детей в процессе их воспитания, 

обучения и социализации; 

2. Проводить психодиагностику уровня психического развития 

воспитанников ДОУ; 

3. Выявлять контингент воспитанников с трудностями в освоении 

образовательной программы с целью проведения в дальнейшем 

коррекционно-развивающих занятий с данными детьми; 

4. Сопровождать образовательный процесс в группах для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР)- социализация детей в группе, групповые 

занятия с целью развития всех психических процессов; 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой 

родителей/законных представителей в вопросах развития, образования, 

укрепления здоровья детей и результатов психодиагностики. 

6. Осуществлять психологическую поддержку педагогам ДОУ с целью 

сплочения коллектива, создания условий творческого роста, 

профилактики профессионального и эмоционального выгорания. 

7. Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям/законным 

представителям с целью преодоления проблем воспитания и развития 

детей. 

Особенности сопровождения педагога-психолога 

Психологическое сопровождение воспитанников включает в себя: 

-наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе, 

определение особенностей развития детей; 

-разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми; 

-индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ 

(вновь прибывшие дети); 

-коррекционно-развивающая работа с детьми с целью определения их 

готовности к обучению в школе; 

коррекционно-развивающая работа со всеми детьми ДОУ с целью 

развития всех психических процессов, социализации и эмоционально-

личностного развития; 

-выявление детей, имеющих трудности: 

в общении (агрессивные, робкие, застенчивые); 

в поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные); 

в обучении (дети, не усваивающие учебного содержания, 

соответствующего возрастным возможностям); 

в эмоциональном развитии (дети с постоянно пониженным

 фоном настроения, тревожные, возбудимые и т. д.); 
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-детей, имеющих специфические психофизиологические отклонения 

(гиперактивные, гипоактивные, инфантильные и т. д.); 

-разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по 

организации жизни детей в детском саду и семье. 

Принципы работы педагога-психолога 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

–   Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

–   Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2)   формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира; 

3)   интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5)  развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

6)   развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 
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процессе реализации, которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучение по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

Основные направления работы 

1. Диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных 

возможностей и способностей воспитанников; особенностей развития и 

учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

Диагностический материал: 

 Психодиагностика обучающихся (исследование уровня развития 

психических процессов): «Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений». – М.:Генезис, 2008. - 80с. 

(Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко). 

 Рекомендуемая психодиагностика обучающихся для ТПМПК 

(углубленное исследование уровня развития психических процессов, 

личностной, эмоциональной, волевой и коммуникативных сфер): 

«Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» под 

ред.Н.Ю.Куражевой (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет - в соответствии 

с возрастом обучающихся). 

 Психодиагностика обучающихся в рамках сетевого взаимодействия с 

МБУ ДО «Центр ППСС»: «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения» (Н.Н. Семаго, 

М.Я. Семаго; «Методика определения мотивов учения» 
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(М.Р.Гинзбург); «Цветовой тест Люшера»; «Цветовой тест отношений 

А.М. Эткинда». 

 Психодиагностика педагогического коллектива: Методика 

«Диагностика профессионального выгорания» (К. Маслач, 

С.Джексон). 

2. Коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение 

коррекционно-развивающей работы, с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей; своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

Литература для проведения занятий: 

 «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик (3-4 года)» (Н.Ю.Куражева; 

 «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик (4-5 лет)» (Н.Ю.Куражева; 

 «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик (5-6 лет)» (Н.Ю.Куражева; 

 «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик (6-7 лет)» (Н.Ю.Куражева); 

 «Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению « (А.С.Роньжина). 

 Примечание: для вышеперечисленных программ занятий 

предусмотрены тетради в соответствии с возрастной группой; 

педагог-психолог в праве выбирать другую литературу для 

проведения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

3. Психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, 

способствующих возникновению и развитию признаков эмоционального 

неблагополучия ребенка (чувства неполноценности, низкая самооценка, 

трудности общения, неадекватная полоролевая идентификация, 

неадекватная возрастная идентификация). Применение психолого-

педагогических приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных форм поведения (индивидуальные беседы с ребенком, 

воспитателями, родителями, применение подвижных, сюжетно-ролевых 

игр, использование и анализ продуктивных видов деятельности, 

отдельные приемы рациональной психотерапии); 

4. Консультативное: обеспечивает информативную помощь педагогам, 

родителям, с целью преодоления проблем воспитания и развития детей; 

5. Просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями воспитательно-образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

https://www.b17.ru/blog/241683/
https://www.b17.ru/blog/241683/
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Структура проведения коррекционно-развивающих занятий 

Структура каждого занятия вне зависимости от возрастной группы 

1. Ритуал приветствия; 

2. Основная часть занятия (упражнения на развитие 

межполушарных взаимодействий, пальчиковые гимнастики, дыхательные 

гимнастики, игры на произвольность, музыкальные игры, развитие 

эмоциональной сферы, развитие познавательной сферы, использование 

программы коррекционно-развивающих занятий Н.Ю. Куражевой, 

использование тетрадей и распечаток); 

3. Рефлексия беседа с детьми о занятии/релаксация на ковре под 

музыкальное сопровождение и т.д.; 

4. Ритуал прощания (пример: поощрение/получение приза-

наклейки). 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в три этапа в течение года: 

1. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь) – направлен на выявление 

уровня адаптированности вновь пришедших детей к условиям детского 

сада на начальном этапе адаптации. Диагностика проводится методом 

наблюдения, в процессе которого педагог-психолог также налаживает 

контакт с детьми и заполнением листа адаптации в течении первых 20 

дней посещения ДОУ. Психодиагностика детей с целью выявления 

индивидуальных особенностей и трудностей – 1 срез (с согласия 

родителей/ законных представителей). Консультативная, 

профилактическая и просветительская работа с родителями/законными 

представителями и педагогами. 

2. Основной этап (ноябрь – апрель)- проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, данный этап направлен 

на снятие эмоционального напряжения, формирование игровых навыков, 

форм произвольного поведения, на развитие волевой, личностной, 

коммуникативной, эмоциональной сфер, на развитие психических 

процессов, движений, крупной и мелкой моторики, на обеспечение 

лёгкой степени адаптации при непосредственном поступлении ребёнка в 

дошкольное учреждение посредством проведения адаптационных 

занятий с детьми. Консультативная, профилактическая и 

просветительская работа с родителями/законными представителями и 

педагогами. Психодиагностики в рамках сетевого взаимодействия. 

3. Завершающий этап (май-июнь) включает в себя итоговую диагностику 

по выявлению уровня адаптированности детей к условиям детского сада, 

по результатам наблюдения в группе и заполненного листа адаптации. 

Итоговая диагностика обучающихся трудностей – 2 срез (с согласия 

родителей/ законных представителей).  

Примечание: Решение программных задач основного этапа 

осуществляется в свободной совместной деятельности взрослого и детей 

(формы организации: подгруппа, подвижная микрогруппа, индивидуально и 
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т.д.), в период с 1 ноября по 30 апреля. 

Диагностическое обследование воспитанников педагогом-психологом 

предусмотрено два раза в год: стартовое (сентябрь – октябрь), итоговое 

(май-июнь), промежуточное (по мере необходимости, по запросу). 

Совместная деятельность педагога-психолога с 

подгруппой/подвижной микрогруппой воспитанников осуществляется не 

реже одного раза в неделю. 

Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с 

подгруппой/подвижной микрогруппой воспитанников регламентируется 

санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами: 

Для детей 2-3 лет – не более 10 минут, для детей 3-4 лет – не более 15 

минут, для детей 4-5 лет - не более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 

минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность совместной деятельности педагога-психолога и 

отдельного ребенка (индивидуальная работа) не превышает 15 минут, 

осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в данных 

занятиях по результатам диагностики (с детьми от 3х лет). 

План работы педагога-психолога 

1. Психодиагностическая работа с воспитанниками 

№ Вид работы Целевая группа Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Средняя ОНР группа 

1. Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов 

Средняя 

ОНР 

группа 

Индивидуальная  Сентябрь-

октябрь 

1.1 Выявление контингента 

детей с трудностями 

овладения 

образовательной 

программы, 

недостаточно 

сформированных 

представлений и навыков 

для индивидуальной 

работы  

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная  Сентябрь-

октябрь 

1.2 Проведение занятий с 

данной категорией детей 

(см. п.1.1) 

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная, 

групповая  

Ноябрь-апрель 

2. Диагностика 

эмоционального 

состояния детей в ДОУ 

(тревожность+ 

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная  Октябрь-

ноябрь 
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самооценка) 

3. Диагностика 

«Социальный риск» - 

дети соц.риска 

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная Ноябрь  

4. Проведение 

познавательных занятий 

с детьми 

Средняя 

ОНР группа 

Групповая  Ноябрь-апрель 

5. Присутствие, помощь, 

наблюдение на 

музыкальных занятиях 

Средняя 

ОНР группа 

Групповая  В течение 

уч.года 

6. Диагностика 

«Социальный риск» - 

дети соц.риска 

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная Март-апрель 

7. Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов 

Средняя 

ОНР группа 

Индивидуальная  Май- 

июнь 

8. Диагностика 

эмоционального 

состояния детей в ДОУ 

(тревожность+ 

самооценка) 

Средняя 

ОНР 

группа 

Индивидуальная  Май- 

Июнь 

Старшая комбинированная группа 

1. Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая  

Сентябрь-

октябрь 

1.1 Выявление контингента 

детей с трудностями 

овладения 

образовательной 

программы, 

недостаточно 

сформированных 

представлений и навыков 

для индивидуальной 

работы  

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая  

Сентябрь-

октябрь 

1.2 Проведение занятий с 

данной категорией детей 

(см. п.1.1) 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая, групповая  

Ноябрь-апрель 

2. Диагностика 

эмоционального состояния 

детей в ДОУ 

(тревожность+ 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая  

Октябрь-

ноябрь 
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самооценка) 

3. Диагностика «Социальный 

риск» - дети соц.риска 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая 

Ноябрь  

4. Проведение 

познавательных 

психологических занятий с 

детьми 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Групповая  Ноябрь-апрель 

5. Присутствие, помощь, 

наблюдение на 

музыкальных занятиях 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Групповая  В течение 

уч.года 

6. Диагностика «Социальный 

риск» - дети соц.риска 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая 

Март-апрель 

7. Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая  

Май- 

июнь 

8. Диагностика 

эмоционального состояния 

детей в ДОУ 

(тревожность+ 

самооценка) 

Старшая 

комбинирова

нная группа 

Индивидуальн

ая  

Май- 

июнь 

Подготовительная комбинированная группа 

1. Экспресс-диагностика 

развития психических 

процессов 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная  

Сентябрь-

октябрь 

2. Диагностика 

психологической 

зрелости, готовности 

детей к школьному 

обучению 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Октябрь-

Ноябрь 

2.2 Выявление контингента 

детей с неготовностью к 

школьному обучению  

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная  

Ноябрь  

2.3. Проведение занятий для 

выявленной группы детей 

(см.п.2.2) 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Ноябрь-апрель 

3. Диагностика 

эмоционального 

состояния детей в ДОУ 

(тревожность+ 

самооценка) 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная 

Октябрь-

ноябрь 
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4. Диагностика 

«Социальный риск» - 

дети соц.риска 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная  

Ноябрь  

4. Проведение 

познавательных 

психологических занятий 

с детьми 

Подготовител

ьная группа 

Групповая Ноябрь-апрель 

5. Диагностика 

психологической 

зрелости, готовности 

детей к школьному 

обучению 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная, 

Групповая 

Март-апрель  

6. Диагностика 

«Социальный риск» - 

дети соц.риска 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная 

Апрель  

7. Диагностика 

эмоционального 

состояния детей в ДОУ 

(тревожность+ 

самооценка) 

Подготовител

ьная группа 

Индивидуаль

ная 

Апрель-Май  

 

2. Работа с педагогическим составом 

 

1. Психодиагностика 

личности педагога  

Педагогический 

состав 

Индивидуальная  Сентябрь 

2. Диагностика 

эмоционального 

профессиональног

о выгорания –

анкетирование (1 

срез) 

Все сотрудники 

ДОУ 

Индивидуальная Октябрь 

2.1 Проведение 

тренингов по 

профилактике 

профессиональног

о выгорания  

Все сотрудники 

ДОУ 

Групповая  В течение 

уч.года 

 

3. Диагностика 

эмоционального 

профессиональног

о выгорания –

анкетирование (2 

срез) 

Все сотрудники 

ДОУ 

Индивидуальная  Май  

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 
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1. Выявление семей 

«группы риска»: 

беседы, 

определение 

причин 

неблагоприятно 

сложившейся 

ситуации, пути 

выхода из проблем 

Родители детей 

всех возрастных 

групп  

Индивидуальная  В течение 

учебного года 

2. Анкетирование 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Родители детей 

подготовительны

х групп  

Индивидуальная  Апрель  

3. Анкетирование – 

удовлетворенност

ь работой ДОУ 

Родители детей 

всех возрастных 

групп  

Индивидуальная, 

групповая  

Май  

4. Консультативная 

работа с 

родителями 

воспитанников 

ДОУ 

Родители (по 

запросу) 

Индивидуальная  В течение 

учебного года  

 

4. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками ДОУ 

 

1. Проведение 

познавательных 

психологических 

занятий с детьми 

Средняя ОНР 

группа 

Групповая Ноябрь-апрель 

1.1 Проведение 

познавательных 

психологических 

занятий с детьми, 

выявленными по 

диагностике 

Средняя ОНР 

группа 

Групповая 

Индивидуальная 

Ноябрь-апрель 

2. Проведение 

познавательных 

психологических 

занятий с детьми 

Старшая 

комбинированная 

группа 

Групповая Ноябрь-апрель 

2.1 Проведение 

познавательных 

психологических 

занятий с детьми, 

выявленными по 

Старшая 

комбинированная 

группа  

Групповая 

Индивидуальная 

Ноябрь-апрель 
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диагностике 

3. Проведение 

познавательных 

психологических 

занятий с детьми 

Подготовительна

я 

комбинированная 

группа 

Групповая Ноябрь-апрель 

3.1 Проведение 

занятий с детьми, 

выявленными по 

диагностике по 

подготовке к 

школьному 

обучению 

Подготовительна

я 

комбинированная 

группа 

Групповая 

Индивидуальная 

Ноябрь-апрель 

4. Коррекция 

агрессивного и 

негативных 

реакций у 

воспитанников 

ДОУ 

Группы 

формируются по 

результатам 

диагностики 

Групповая  

Индивидуальная  

Ноябрь-апрель 

5. Коррекция 

тревожности у 

воспитанников 

ДОУ 

Группы 

формируются по 

результатам 

диагностики 

Групповая  

Индивидуальная  

Ноябрь-апрель 

 

5. Экспертная работа 

 

1. Написание 

представления 

психолога ДОУ для 

ТПМПК (с согласия 

родителя/законного 

представителя) 

Все 

возрастные 

группы (по 

запросу) 

Индивидуальная  В течение 

учебного года 

 

6. Методическая работа 

 

1. Оформление 

кабинета 

психолога 

Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

В течение 

учебного года 

2. Подготовка 

раздаточного 

материала, 

развивающих 

Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

В течение 

учебного года 
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пособий 

3. Систематизация 

коррекционно-

развивающего 

оборудования, 

материалов 

Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

В течение 

всего учебного 

года 

4. Заполнение 

отчетной 

документации, 

журналов, 

написание 

заключений по 

диагностике, 

анализ 

результатов 

Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

В течение 

всего учебного 

года 

5. Участие в 

мероприятиях 

МБУ ДО Центра 

ППСС 

Педагог-психолог На базе  МБУ 

ДО Центра 

ППСС 

В течение 

всего учебного 

года 

6. Написание постов 

для сайта ДОУ по 

различным 

вопросам, 

касающихся 

развития, 

воспитания и 

обучения 

воспитанников 

Педагог-психолог МБОУ ЦО №6 В течение 

всего учебного 

года 

7. Участие в 

конкурсах, 

вебинарах, курсах 

повышения 

квалификации и 

т.д. 

Педагог-психолог МБОУ ЦО №6 В течение 

всего учебного 

года 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
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другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

-взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- у ребенка по результатам итоговой диагностики уровень развития 

психических процессов выше границ низкого уровня развития (средний, 

высокий). 

График работы педагога-психолога 

График работы составлен на основании Положения о режиме рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательных учреждений, 

утверждено Приказом Минобразования РФ№945 от 01.03.2004г. 

Общее время работы на 1 ставку педагога-психолога – 36часов в 

неделю, из них: 

18 часов- индивидуальная, групповая, диагностическая, 

профилактическая, консультативная работа с обучающимися, педагогами и 

родителями (законными представителями). 

18 часов- организационно-методическая работа: подготовка к 

проведению занятий, раздаточного материала, поиск материала, подготовка 

к проведению диагностики, анализ результатов диагностики, заполнение 

аналитической и отчетной документации, оснащение и оборудование 

кабинета психолога, подготовка к консультативной и профилактической 

работе с родителями или педагогами, написание заключений для ТПМПК, 

самообразование и повышение квалификации. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 РППС в ДОО для детей с ОВЗ в ДОО имеет специально 

приспособленную мебель, позволяющую заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального 

оборудования.  
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Паспорт кабинета психолога 

Кабинет  педагога-психолога находится на первом этаже здания, 

 имеющий искусственное освещение.  В кабинете ведется приём и 

индивидуальная работа педагога – психолога по расписанию. Комната 

хорошо организована для индивидуальных бесед и диагностических 

процедур. Она способствует созданию коммуникативной «близости» и 

доверительной атмосферы. 

Освещение  осуществляется при помощи ламп дневного света.   

Площадь кабинета освещена равномерно. Кабинет находится в стороне 

от административного и медицинского блоков. Важным является также 

свободный доступ к кабинету родителей,   удобное расположение по 

отношению ко всем групповым помещениям. 

 Цветовые сочетания и общий цветовой фон не яркий.  Используются 

пастельные, успокаивающие оттенки.    Данная цветовая гамма способствует 

адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации взаимодействия с 

педагогом-психологом. 

Оборудование кабинета  психолого-педагогической службы 

определяется задачами и целями   деятельности. 

Кабинет является основным «рабочим» местом педагога-психолога, 

следовательно, в нем   объединены «рабочие» зоны специалиста. 

 Кабинет позволяет осуществлять следующие виды работы: 

* индивидуальная и подгрупповая диагностика детей дошкольного 

возраста; 

* индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа 

детей; 

* аналитическая деятельность; 

* консультирование. 

1. Общая характеристика 

2. Оборудование кабинета 

1. Полки для пособий – 6 

2.Стол компьютерный – 1 

3.Стул для взрослых – 1 

4.Картина настенная – 1 

5.Стол для рисования песком с подсветкой -1 

6.Стол детский – 4 

7. Стульчики для детей – 14 

8. Зеркало настенное -1  

9.Палас - 1 

2

 

№ 

Название 

1 Должностная инструкция педагога-психолога. 

2 Нормативные документы 
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3. Наглядные и дидактические пособия 

картотека игр на внимание, коммуникацию, развитие эмоциональной 

сферы, 

тренажер для развития зрительного восприятия; 

тренажер для развития мышления; 

игра «Волшебная геометрия»;  

игра «Что лишнее»; 

тренажер для развития памяти; 

тренажер «форма и цвет»; 

тренажер для развития математических способностей; 

спектрокарты «Ассоциативные фотографические карты»; 

мастер сказок Т. Зинкевич – Евстигнеева; 

деревянные кубики; развивающая игра «Мои первые часы»; 

настольная игра «мы играем в магазин»; игра «запоминайка» 

развивающая игра «Время»; игра «про растения»;  

развивающая игра «Слышим, видим, нюхаем»; 

развивающая игра «Группируем по признакам»; 

картотека сказок «Антикапризин»; «игровизоры»;  

мелкие игрушки, камешки, бусинки и шарики для работы с песком; 

наглядный  и дидактический материал для занятий и игр с детьми (разрезные 

картинки, мозаика, пирамидки, вкладыши, шнуровка, матрешка, мягкие 

игрушки, мяч, счетные палочки, «волшебные квадраты». 

 Пособия для изодеятельности: (мелки, альбомы, карандаши, краски, 

пластилин, кисти);методические пособия, методическая литература. 

4. Организация пространства:  

1.Общий вид кабинета.                       

2.Рабочая зона педагога-психолога 

3.Зоны индивидуальной и подгрупповой работы с детьми (диагностика, 

развитие, коррекция) 

4. Блок «песочная терапия» 

5. Уголок методических пособий дидактических и подвижных игр. 

6. Зона методических пособий (литература и игры для развития мелкой 

моторики) 

 

 

 

3 Журнал коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4 

 

Журнал индивидуальных и групповых консультаций родителей и 

педагогов. 

5 Журнал диагностической работы с детьми. 

6 Режим работы кабинета. 

7 
Разрешения родителей на диагностическую и коррекционно-

развивающую работу. 
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Паспорт логопедического кабинета. 

 

Цель: обеспечение специализированной коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями речи: 

1. Консультативно-диагностической. 

2. Коррекционно-образовательной. 

3. Коррекционно-воспитательной. 

1. Функции кабинета: 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

имеющихся речевых нарушений. 

- Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

2. Оснащение кабинета. 

Площадь кабинета 12 м2 

Настенное зеркало-1 шт 

Столы для детей – 8 штук 

Стулья детские – 16 штук 

Стол для логопеда -3 шт. 

Стул для взрослого- 5 шт. 

Дополнительное освещение у зеркала -1 шт 

Шкафы для хранения методической литературы и пособий – 4 шт. 

Мольберт -1 шт. 

Коробки и папки для ( пособий(по необходимости) 

3. Правила пользования логопедическим кабинетом 

• кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для ин-

дивидуальных занятий, игровой зоной; 

• ежедневно проводится проветривание кабинета; 

• влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

• по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета в соответствии с ФГОС 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью 

совершенствования коррекционно–развивающей среды в дошкольных 

учреждениях в соответствии с введением требований ФГОС дошкольного 

образования. В соответствии с новыми федеральными государственными 

стандартами развивающая предметно-пространственная среда определяется 

как «часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 



130 
 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по 

федеральным образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

• В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для 

исправления и преодоления, адаптации детей с особыми потребностями 

здровья. 

На результаты логопедической работы будут влиять многие факторы, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете дошкольного учреждения. Преодоление различных видов речевых 

нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка 

длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и 

волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и 

приёмы взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально эстетичной, комфортной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

индивидуальной и подгрупповой логопедической работы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 
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— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами. 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей 

Принципы: 

доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников на нижних открытых полках; 

системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне 

отведено отдельное место; составлен паспорт логопедической группы; 

интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей; 

учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (наглядно – 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 

детей). 

мобильности: настенные пособия легко снимаются с кронштейна и 

переносятся; детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из 

кабинета во время разнообразных видов деятельности; мольберт 

передвигается и устанавливается в удобное место в кабинете; 

вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия 

и настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста 

детей, задач обучения); 

эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены 

из современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены; 

принцип активности: предоставляет возможность совместного участия 

взрослого и ребенка в создании окружающей среды, которая может 

изменяться и легко трансформироваться.  

В групповой комнате оборудован уголок экспериментальной деятельности. 

Создан уголок для продуктивной деятельности, где стоит мольберт, листы 

бумаги разного размера, мелки, карандаши, краски, где дети самостоятельно 

могут определить, как можно использовать тот или иной материал. 

гендерный принцип: принцип учёта полоролевой специфики, построение 

среды предполагает предоставления возможностей, как мальчиков, так и 

девочек проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами в 

обществе. Содержание в кабинете соответствует интересам мальчиков и 

девочек. Есть разные пособия и игры с выраженной направленностью как для 

мальчиков, та и для девочек, есть и общий материал который интересен и 

девочкам и мальчикам. 

предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребёнка. 
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Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 

коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая 

служит интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала возрасту 

детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети 

самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 

Зона дыхания. Центр речевого дыхания « По дороге с облаками» - 

оборудована: 

 методическими пособиями необходимыми для выработки правильного 

речевого дыхания, пособия для выработки целенаправленной 

воздушной струи и поддувания и озвучивания и подключения голоса; ; 

 схема дифференциации ротового и носового выдоха, речевого 

дыхания; 

 маленькие зеркала; 

 памятка о различных видах дыхательной гимнастики. 

Артикуляционная зона «Зазеркалье»  

 оборудована настенным зеркалом, 

 артикуляционные упражнения (карточки, рассказы, кубики и др.); 

 методическими пособиями необходимыми при автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков (дополнительно «сундучок» с 

индивидуальными зеркалами для занятий с подгруппой детей, и 

«волшебная коробочка» с моделями речедвигательногоаппаратаф; 

макет языка, меняющий свою форму под воздействием руки и 

моделями основных упражнений). 

Зона фонального восприятия. «Внимательные ушки» развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия: 

 пособия для различения неречевых звуков, 

 дидактические игры на различение парных звонких – глухих 

согласных, 

 на различение твердых – мягких согласных звуков. 

 свистки, погремушки, музыкальные инструменты, издающие звуки, 

предметы для звукоподражания, пищалки, «шум дождя»; 

 записи с мелодиями, шумами; 

 схемы-символы: «Ты и твоя речь», мимика, эмоции. 

Зона фонематического восприятия и звукового анализа: 

 символы звуков ; 

 схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

 предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 пособия для определения позиции звука в слове (схемы слогов, звуков, 

фишки разных цветов, прищепки, лего и др.); 

 тексты на дифференциацию звуков. 

Зона тембрального восприятия. 

 Дидактические игры на развитие мелодико- интонационной 

выразительности. 
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 звучащие слова в картинках и предметах; 

 схемы музыкальных дорожек( для развития темпа и ритма). 

 наглядность для звуковых сюжетных игр (колокольчиками с языком и 

без, домики для твёрдых звуков и мягких); 

 схемы характеристики звуков; 

 картинки-паронимы, предметы-паронимы (бочка-кочка, дрова-трава); 

 словесная перепутаница (с иллюстрациями и без.На глазах у детворы, 

крысу красят маляры); 

 карточки на автоматизацию звуков в словах и предложениях; 

 игры на развитие фонетического слуха; 

 звуковые дорожки, лабиринты. 

Зона автоматизации и дифференциации звуков. 

Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

 Пособия для работы над речевым дыханием. 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

 Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

 Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 Логопедические игры для автоматизации поставленных звуков 

 Логопедические коробки с игрушками в названиях, которых есть 

трудные звуки. 

Мобильная зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны 

пособия, в том числе сделанные своими руками, дидактические игры. Все 

зоны взаимосвязаны и решают взаимосвязанные коррекционные задачи. 

Зона звукобуквенного анализа. «Звукобуквенные домики»: 

 предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы и др.; 

 альбомы на автоматизацию поставленных звуков (по типу Комаровой, 

Коноваленко и др.); 

 настольно-печатные игры на автоматизацию поставленных звуков; 

 пособия для формирования слоговой структуры слов; 

 тексты на автоматизацию поставленных звуков. (игры с буквами, 

словами, звуковые символы. Пособие для звукового анализа и синтеза 

«символы звуков», игры на составление предложений, и др.. 

 схемы разбора предложений, слов, слогов, фишки для них; 

 схемы (начало, середина, конец); 

 буквы (бумажные, магнитные, с картинками и без); 

 материал для выкладывания букв (шнуровки, палочки); 

 Тетради в клетку, линейку; 

 предметы для рисования букв, графические планшеты, звуковые веера; 

 - стихотворные картинки; 

 - карточки для различения гласных, согласных звуков; 

 - занимательное азбуковедение. 

Зона словаря. 
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а) дидактические пособия: «Овощи», «Грибы». «Фрукты», «Одежда», «Дом и 

его части», «Квартира и ее части», 

«Животные и их детеныши», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья», 

«Профессии», «Времена года», «Деревья» и др.темы. 

Методические рекомендации ко всем темам (с дошкольниками с 

заключением ФФН эти темы используются на обобщение предметов). 

б) пособия на словообразование: 

 суффиксальное (существительное и прилагательное с уменьшительно-

ласкательным суффиксом); 

 префиксальное (приставочные глаголы); 

 относительных (деревянный стол) и притяжательных (лисий хвост) 

прилагательных от существительных; 

 однокоренных слов типа: кот - котик - котенька - котище. 

 упрямые слова (несклоняемые существительные); 

 антонимы, синонимы, однокоренные слова. 

Зона фразы. 

 Пособия и игры по составлению словосочетания, предложений, 

текста.единственное, множественное число, одушевлённый, 

неодушевлённый и т.д., действие, образование глаголов с помощью 

других частей речи; 

 картинки, слайды, символы ( опоры начало, середина, конец фразы); 

 схема анализа предложений, состав предложения из слов; 

 схемы предлогов: В, НА, НАД, ПОД, ИЗ-ЗА, ЗА, С; 

 игры - драматизации; 

 тексты для пересказа; 

 схемы рассказа.(мнемотехника); 

 вспомни сказку; 

Зона грамматики: 

 игра «Большой - маленький» (словообразование с помощью 

уменьшительно - 

ласкательных суффиксов); 

 многозначность слов (омонимы), слова - антонимы; 

 родственные слова; 

 игра «Один - много»; 

 игра «Веселый счет» (согласование числительного с 

существительным); 

 «Придумай одно слово из двух»; 

 пособия на предложные конструкции (со сложными предлогами) 

Зона общей моторики. 

 Картотека подвижных игр,(игровой материал: предметы для игр). 

 Памятка по щадящим заменам упражнений для детей с нарушением 

речи. 

Зона мелкой моторики:  

 памятка по пальцевому массажу; 



135 
 

 коврики, трафареты, игры, игольчатые мячи, ложки, волчки волчки, 

цепочки, разъёмные бусы, шарики, застёжки шнуровки, конструктора, 

прищепки пальчиковые коньки, скейтборд; 

 обводки, штриховки, раскраски, мозаика,; 

 семена, крупы, шитьё, лепка, плетение, палочки, спички, 

 пальчиковая гимнастика, 

 пальчиковый театр. 

Зона психических процессов. 

 упражнения на классификацию предметов и их группировку по цвету, 

форме и т.д. 

 на развитие слухового внимания (например, «Что ты слышишь?», 

«Дождь или солнце» и др.); 

 на развитие зрительного внимания (например, «Грузовик» (машина), и 

др.); 

 на развитие речевого внимания (например, «Повтори, не ошибись!», 

«Запоминайка» «мемо» и др.); 

 на развитие логического мышления (например, «Возьми свой 

предмет», «Подбери картинку к слову» и др.); 

 схема пальчикового массажа для зоны психологических производств; 

 памятка биологических типов темпераментов. 

Зона эмоционального контакта 

 картотека игр по развитию мимики; 

 подбор сказок; 

 малые фольклорные формы (шутки, песенки, считалки и др.). 

Тоническая зона- магнитофон, проигрыватель, игрушки, телефон, рупор, 

мегафон, кукла-дразнилка. 

Оптическая зона: 

 лупа, калейдоскоп, волшебный экран, подставка для книг. 

Мобильная зона пространственной ориентировки: 

 стрелки-указатели на кубике; 

 схема/игра для ориентирования; 

 схемы с предлогами (на, под, в …) на кубике. 

 карты для пространственного ориентирования /от дома до садика/; 

 картинки для работы с предлогами /в, за, у, из-за/; 

 игры на ориентировку /правая - левая, вверху - внизу, правый верхний 

угол/; 

 картинки, куклы для ориентировки в частях тела и лица. 

Игровая зона «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие 

психологической базы речи, учебно – наглядные пособия для развития 

познавательной деятельности, формирования лексико-грамматических 

категорий и связной речи»). 

Мобильная зона продуктивной деятельности: 

 устанавливается на время занятий вподгрупповой или в 

индивидуальных зонах: для арт-деятельности детей (рисования, лепки, 
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выполнения аппликационные работы), моделирования и 

конструирования, собирания мозаики и т.д.   

Рабочая зона учителей-логопедов оборудована стулами, стульями, личными 

компьютерами. Здесь идет подготовка к занятиям, методическая работа, учет 

логопедической работы и т.д. «Под рукой логопеда» на рабочем столе, 

возвышается логопедическая документация первой необходимости. Также 

имеются полки над столом для размещения нормативно-правовых и 

консультативных материалов. В зоне хранения наглядно-дидактических 

пособий и документации учителя – логопеда имеются необходимые 

наглядные и методические пособия, методическая литература по постановке, 

автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, 

соноры) ; наглядный материал, комплексы дыхательных упражнений, 

дидактические игры и т. д. 

Весь материал условно можно разбить на разделы: 

•Документационный раздел: папка «Планирование» , папка «Документация», 

папка «Речевые карты» ( детей, которым требуется коррекция речи), папка 

«Мониторинг, Журнал учета и посещения занятий» и т.д.. 

• Диагностический раздел: папка «Диагностические методики» и 

методические материал по диагностике. 

• Нормативно-организационный раздел : папка «Положения, приказы, 

инструктивные письма»; папка «План и материалы по теме 

самообразования», папка «Образцы речевых карт», папка «Виды и формы 

заявлений». 

• Консультативный раздел: папка «Консультации для родителей», папка 

«Консультации для воспитателей», папка Материалы для консультаций», 

памятки) 

•Конспекты занятий с детьми нуждающимися в коррекции речи. 

5. Логопедический кабинет рассчитан для занятий с детьми. 

6. Основные задачи логопедического кабинета. 

- изучение закономерности специального обучения и воспитания детей с 

нарушением речевого развития; 

- устранение и предупреждение различных форм речевой недостаточности; 

-расширение словаря и совершенствование грамматической стороны речи; 

-организация логопедической помощи. 

7. Руководство за деятельностью логопеда. 

Руководство и контроль над деятельностью учителей-логопедов 

осуществляют заместители директора по учебным корпусам МБОУ ЦО №6.  

Также в групповых помещениях ДОУ имеются «зоны уединения», а 

также оборудовано место для проведения КРР специалистами ДОУ. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 

ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В ЦО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

• возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

• выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию 

территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; организации физического 

воспитания; личной гигиене персонала; 

• выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

• выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников; 

• ЦО оснащен полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ЦО есть:  

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых 

и других детей; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы образования; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; 

• помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-психолог);  

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

• оформленная территория Организации. 

• доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

       В учреждении осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям:  

• административные компьютеры; 

• ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

• выход в Интернет; 

• WI-FI 

     В работе с воспитанниками  активно используются электронные 

образовательные ресурсы, интерактивные доски.  

3.4. Методическое обеспечение материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Речевое развитие. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР.- С.-П.., 2001. 

 Нищева Н.В. Примерная программа в корекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР ( с 3 до 7 лет) – СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 



139 
 

 Нищева Н.В. Речевая карта с общим недоразвитием речи ( с 4 до 7 лет) 

– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР.– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в  

средней группе для детей с ОНР.– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в  

старшей группе для детей с ОНР.– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в    

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР( 

часть 1).– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в    

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР( 

часть 2).– СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н.В. Мой бакварь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР ( с 3 до 7 лет) - СПБ: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук З. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук Л. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук Ль. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук Р. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук Рь. 

 Комарова Л. А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. Звук Ж. 



140 
 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков 

у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. ГНОМ., 

2021. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 2. ГНОМ., 

2021. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков 

Л, Ль у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 3. 

ГНОМ., 2021. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков 

Р, Рь у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 4. 

ГНОМ., 2021. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. – Москва, 2003 

Познавательное развитие 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. От рисунка к букве. Тетрадь 1. - 

М., 2000. 

 Федосова Н.А. Я готовлюсь к письму. Мои первые буквы. Тетрадь 2. - 

М., 2000. 
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 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрацион-

ных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методи-

ческими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 НищеваН. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Попко Е.А. ««Технология творчества-ТРИЗ для дошкольников» 

Художественно-эстетическое развитие 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа ху-

дожественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Гавришева Л., НищеваН.Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.— 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 НищеваН. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной рабо-

ты в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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 Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей.-М., ТЦ 

Сфера, 2014. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М., ТЦ 

Сфера, 2004. 

 Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

Физическое развитие 

 Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет) 

 Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Шулешко Е.Е., Ершова А.П., В.М.БукатовСоцио-игровые подходы к 

педагогике. – Красноярск, Краевой институт усовершенствования 

учителей, 1990. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми  3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 
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 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

(предметный мир) 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника.  

Водный транспорт.  

Музыкальные инструменты.  

Посуда.  

Спортивный инвентарь.  

День Победы.  

 (мир природы) 

Арктика и Антарктика.  

Деревья и листья.  

Домашние животные.  

Домашние птицы.  

Животные — домашние питомцы.  

Животные жарких стран.  

Животные средней полосы. 

Космос.  

Морские обитатели.  

Насекомые. 

Овощи.  

Фрукты.  

Цветы.  
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Ягоды лесные.  

Ягоды садовые. 

«Рассказы по картинкам» 

Времена года.  

Сказки. 

Распорядок дня.  

Великая Отечественная война в произведениях художников.  

Защитники Отечества.  

Профессии.  

Мой дом.  

3.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных,  произведений( в соответствии с п. 33) 

Примерный перечень художественной литературы от 1 года до 7 лет в 

соответствии с ФОП ДО  п.33 стр. 195 – 203 

Примерный перечень музыкальных произведений 

для детей от 1 года  до 7 лет ( ФОП ДО п. 33 стр.206-214) 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства для детей от 

2 до 7 лет. ( ФОП ДО п. 33 стр.214-2) 
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