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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (далее - Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная школа «Прогимназия» (далее – МБОУ НШ 

«Прогимназия») – это нормативно-управленческий документ, регламентирующий содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО), 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Нормативной базой для составления Программы являются: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67, п.4; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст.1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (в ред. от 21.01.2019);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149);

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»:

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности   по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ-413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования содержание»);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28);

- Санитарные правила СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2);

- Закон об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, принят 

государственной Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27.06.2013;

- Уставом, локальными актами МБОУ НШ «Прогимназия».

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

одним из основных компонентов Программы является Федеральная рабочая программа 

воспитания. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный раздел: краткая 

презентация Программы, предназначенная для родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Объём обязательной части Программа составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% от её 

общего объёма. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Программа также предполагает оценивание 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 



5  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (соответствуют ФГОС ДО п.п. 1.6, 2.1. и 

ФАОП п.п.10.1, 10.2) 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 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 для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы (в соответствии с ФГОС ДО 

п.п. 1.2-1.4, ФАОП п.14.3) 

 Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

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

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

учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО 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: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых учреждение должно разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за учреждением остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие особенности организации 
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образовательного процесса: географические, климатические, социокультурная среда, контингент 

воспитанников, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Ханты-Мансийский автономный округ расположен в серединной части России. Он 

занимает центральную часть Западно - Сибирской равнины. Округ расположен в пределах одной 

природной зоны - лесной. Основную часть территории округа занимает сильно заболоченная 

тайга.  

Географическое положение территории города Сургута определяет ее климатические 

особенности. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов и 

антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды и 

сильным ветрам. Вследствие огражденности с Запада Уральскими горами и незащищенности с 

севера, и юга, над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в результате которой 

периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы 

от тепла к холоду.  

Климатическая характеристика района принята по ближайшей метеостанции - Сургут 

(СанПиН 1.2.3685-21). Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, переменчивое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха - 3,1°С, средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца января - 22°С, а самого жаркого июля +17°С. абсолютный минимум 

температуры приходится на декабрь - 55°С, абсолютный максимум - на июнь - июль +34°С. 

Продолжительность безморозного периода 98 дней, устойчивых морозов 156 дней.  

Климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и 

педагогов, на организацию режимных моментов в учреждении. В связи с этим разработан гибкий 

режим дня пребывания ребенка в учреждении. Прогулка детей организует согласно п.11.5 и п. 11.6. 

СанПиН 1.2.3685-21: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 

часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических 

условий. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-

7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с. Время прогулки в 

зимнее время может сокращаться или заменяться деятельностью детей в помещениях учреждения 

(игровая комната, музыкальный и спортивные залы).  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период – учебный год (сентябрь-май), составляется определённый режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

- тёплый период (летний период) июнь-август, для которого составляется другой режим и 

расписание организованных образовательных форм. 

Характеристика социокультурной среды 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Педагог осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данного города, что есть только там, где живут дети. 
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Составляет словарь – минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой город трудом, достижениями в искусстве; 

- люди, которые приобрели известность не только в своем городе, но и в стране, и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествуется в их родном городе, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменитых дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Целесообразно использовать тематическое планирование. Важно, чтобы при проведении 

этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года проводятся итоговые мероприятия, на которых педагог уточняет, 

как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов 

деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное 

время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать и читать книги; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций). 

  

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Образовательный процесс в учреждении строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на 

основе интеграции детской активности в различных направлениях образовательной работы с 

детьми. Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их интеграцию с 

использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира. 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) 

определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой он 

находится, и составляют, как правило, один год. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок 
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может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, 

чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет 

составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17,0-18,0 кг. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц - 200,0 г, а роста-0,5 см. Каждый возрастной этап 

характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение 

шестого года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей 

обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. 

Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно- двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка к пяти- шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по 

размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение 

частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются.  

Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа 

к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести 

годам примерно 50 см.). Не заканчивается и окостенение носовой перегородки. Эти особенности 

воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как 

даже самые легкие ушибы в области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб 

ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе 

тела, а также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребенком 

тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен следить за 

посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу 

пособий на участок привлекают одновременно нескольких детей. В развитии мышц выделяют 

несколько «ключевых» этапов. Один из них – это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, 

прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени 

взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные 

рефлексы - рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы - реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на 

изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и площади 

опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых 

требуется опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на 

полу», «Совушка». 

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности детей. При ее 

недостаточности количество заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 

20%). Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см3, но она 
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зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем 25. Максимальная вентиляция легких 

к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она 

увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 до 1,2-1,6 

км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в двигательной 

активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет 

«возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом 

новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни 

ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92-95 ударов в минуту. 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием ряда 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех 

слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие 

успех сложных умственных действий: обобщения, осознания последовательности событий и 

причинно-следственных отношений, формирования сложных межанализаторных связей и др. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» 

подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они 

способны выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что 

игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей 

расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и неживой природой. 

Все это создает возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. В учебно-

воспитательном процессе необходимо широко использовать способность центральной нервной 

системы к образованию сложных межфункциональных связей. У ребенка 5-6 лет проявляется 

параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных анализаторных 

системах. Так, целями для метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Попав (после одной- трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с 

изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) обозначает количество очков, 

которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой). На шестом году жизни ребенка 

совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный 

период несколько легче формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, 

запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного торможения 

способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще поступают «как надо» и 

воздерживаются от недозволенного. Однако задания, основанные на торможении, следует 

разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 
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сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) - сила, уравновешенность и 

подвижность - также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, 

движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения 

элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных 

процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на 

экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, 

отскочить, отпрыгнуть и др. У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью 

совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым 

навыкам используют прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки 

при проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т.д. 

 

Развитие личности 

Возраст пяти лет - последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических процессов - 

внимания, памяти, восприятия и др. и вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребенка: целью последней 

становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение собственным 

поведением. Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти 

лет в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у него 

имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, какой 

он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме 

имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах 

и особенностях. В образе Я, кроме Я-реального - тех качеств, которые, по мнению ребенка, у него 

имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как положительные черты, 

которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые ему не хотелось бы 

иметь. Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, 

ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные 

черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть 

похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребенок 

может воображать себя этим персонажем, - не играть его роль, а именно воображать, приписывая 

себе его качества. Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок 

хочет себя видеть, является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. 

Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым 

дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное 

изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста, сверстник 

постепенно приобретает по- настоящему серьезное значение для ребенка. До этого центральной 

фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставался взрослый. Причин 

тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь более или менее приятным 

либо интересным объектом. На четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы и 
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игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра - важнейшая основа 

детских взаимоотношений - по-настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее 

порождают множество недоразумений. Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не 

представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы 

другого, ни оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и речевые 

возможности детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое общение. На 

пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому 

общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих 

знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого 

уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа 

в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 

также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у ребенка 

развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более дифференцированно 

воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. Все это, вместе взятое, приводит к двум 

существенным изменениям в жизни детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений 

ребенка со сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-

вторых, появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. Поскольку 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). В играх действия детей 

становятся весьма разнообразными. К моменту поступления в старшую группу большинство 

детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, 

принимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребенка к предстоящей работе, позволяет совершенствовать его 

память, воображение. Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив 

предстоящей деятельности. Так, очень эффективна игровая мотивация. Например, большее число 

новых слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание 

сделать необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 40-70 минут) 

длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной игре уже 

воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается число умеющих ставить 

цель в общей игре. 

 

Развитие психических процессов 
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В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 

познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание показать 

свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5-6 объектов, к концу года - 6-7. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать 

два признака. В качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-

либо из фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он 

способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было показано в 

исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми 

достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. 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, 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. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. 

Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. 

В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес – 21-25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются 

процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и 

особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев 

рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий - способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

- способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и 

именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения 

нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям 

жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети 

более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью 

остается сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия 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 дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста 

является проявление произвольности всех психических процессов. 

 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания 
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составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это 

залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует 

развитию культурной (опосредованной) памяти - наиболее продуктивной формы запоминания. 

Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого 

материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т.д. Впоследствии ребенок 

способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В 

этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 

обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений 

при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается 

развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-

следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на 

основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения - вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период - сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе. Начало систематического 

обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, как ребенок подготовлен к 

школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое 

самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно 

выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно 
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влияющих на успешное обучение в школе: 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, 

занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у 

него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений 

руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур 

головного мозга. 

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжёлым нарушением речи – это особая категория детей с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие в известной мере зависит от 

состояния его речи.  

К группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алаллии, дислалии, детской афазии, неврозоподобном 

заикании (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 18 грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
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словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
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планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

Особые образовательные потребности 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства 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 ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (конкретизирующие требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам п. 10.4 ФАОП) 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
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высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

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

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (в 

соответствии с п. 10.5. ФАОП)   



22  

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

обучающимися с ТНР, реализуемой в учреждении, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1)  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2)  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3)  карты развития ребенка с ТНР; 

4)  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Учреждение самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе его динамику. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
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1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников учреждения в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне учреждения, 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 ТНР на уровне учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка учреждения, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы учреждения; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредствам экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
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непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в учреждении в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы учреждения; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в учреждении; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы: 

1. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР. ФГОС. Н.В. Верещегина. 

Детство-Пресс, 2022. 

2. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. ФГОС. Н.В. Верещегина. 

Детство-Пресс, 2022. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Проектирование программы МБОУ НШ «Прогимназия» 

Направления 

развития 

ребенка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает программы: 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Федеральная 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет).  

Основные положения парциальных программ: 

1. Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» автор Ушакова О.С. (от 3 до 7 лет); 

2. Авторская программой Кузина А.В., Коновалова Н.В., 

Скаржинского Н.С. «Феникс» по обучению детей игре в 

шахматы (от 4 до 7 лет); 

3. Образовательная технология «Социокультурные истоки» 

под редакцией И.А. Кузьмина (от 3 до 7 лет); 

4. Парциальная программа патриотического воспитания детей 

3-7 лет «Юный патриот», автор Ерофеева Т.Н., Марич Е.М., 

Сухова Е.А. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Цель парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного возраста»: 

развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений о 
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структуре связного высказывания, а также о способах связи между отдельными фразами и его 

частями. 

Задачи программы: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цель авторской программы «Феникс»: создание интеллектуально-спортивной среды для 

развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка. 

Задачи программы:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- формирование безопасных основ поведения в социуме; 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со сверстниками в 

соревновательной деятельности; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

Цель образовательной технологии «Социокультурные истоки»: привнесение в 

отечественное образование духовно-нравственной основы, способствующей выходу на 

целостное развитие личности.  

Задачи:  

- формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России; 

- приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей;  

- развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;  

- создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты;  

- создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;  

- обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.  

Цель парциальной программа патриотического воспитания детей 3-7 лет «Юный 

патриот»: патриотическое, духовно-нравственное воспитание дошкольников, формирование у 

них основ гражданской идентичности на основе российских традиционных ценностей, 

приобщение детей к отечественному культурному наследию. 
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Задачи программы: 

- воспитание у ребенка любви к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  

- формирование бережного отношения ко всему живому, к природе родного края;  

- формирование навыков экологически грамотного поведения в природе; 

- формирование навыков безопасного поведения в социуме; 

- воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к отечественным традициям, народно-художественным промыслам, 

литературе, искусству, науке;  

- формирование и развитие представлений о городах России;  

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);  

- развитие чувства гордости за достижения страны; 

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

людям старшего поколения; 

- знакомство с жизнью замечательных людей, показавших примеры служения Отчизне, 

милосердия и сострадания; 

- формирование элементарных знаний о правах человека, воспитание уважения к правам 

другого человека; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям; 

- приобщение детей к таким традиционным российским ценностям, как: жизнь, 

достоинство, права человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, единство 

народов России; 

- формирование опыта участия в различных видах деятельности, направленной на благо 

общества (в соответствии с возрастом детей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» автор Ушакова О.С. 

Возраст 

детей 

Планируемые результаты освоения Программы 

4 года - с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии;  

- использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя 

слово «пожалуйста»;  

- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3 - 4 предложений;  

- правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения;  

- речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

5 лет - проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 
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самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи;  

- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; - 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; - вычленяет первый 

звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки. 

6 лет - активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность;  

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности; - с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется;  

- проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;  

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная;  

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове.  

7 лет - может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. 

Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него 

характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности;  

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни; 

- проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству; 

- проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;  

- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, 

событие, поступок);  

- самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение);  

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов;  

- является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр);  

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника;  

- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для 

обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен 

в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы;  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Планируемые результаты освоения авторской программы Кузина А.В., Коновалова 

Н.В., Скаржинского Н.С. «Феникс» по обучению детей игре в шахматы (от 4 до 7 лет)  

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, 

которые должны выступать гарантом и основанием преемственности дошкольного и начального 

общего образования ребенка. Исходя из этого, для различных целевых групп (детей, педагогов, 

родителей) планируются следующие результаты освоения Программы. 

Ребенок - приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам 

шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и навыками 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-символических и 

нормативно-знаковых материалов. 
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Педагог/воспитатель - создает интеллектуально-состязательную среду для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка; укрепляет 

сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребенок-семья-образовательное 

учреждение». 

Родитель - получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде 

интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; расширяет диапазон ответственности 

за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе 

его социализации. 

4-5 лет - знание названий шахматных фигур, правил их размещения на шахматной доске. 

5-6 лет - владение первоначальными навыками игры шахматными фигурами (как ходят, как 

бьют и пр.).  

6-7 лет - имеют представления о шахматных позициях шах и мат. Умеют играть простейшие 

шахматные партии. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы, является также качество: 

 используемых образовательных и специальных образовательных программ; 

 образовательной деятельности ОУ (дошкольные группы) по их реализации; 

 созданных в учреждении условий реализации программы; 

 взаимодействия учреждения и семей воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной технологии «Социокультурные 

истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 

▪ физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья. 

▪ любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Бережно и созидательно 

относится к природе и к окружающему миру. 

▪ эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции сверстников и взрослых. 

Сопереживает близким и окружающим его людям, персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально проявляет свои чувства при восприятии произведений изобразительного 

искусства, музыкальных, художественных произведений и мира природы; 

▪ овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Имеет опыт позитивного и эффективного взаимодействия, умеет 

присоединяться к партнёру по общению, видеть, слышать, чувствовать другого человека. 

Терпимый к иному, отличному от своего, мнению; 

▪ способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает общепринятые в 

семье, группе, обществе правила поведения на улице и в общественных местах; 



29  

▪ способный определять главное в жизни, решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 

социокультурный опыт в художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

▪ имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему, о мире. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям 

Российской цивилизации, уважает традиции своего народа; 

▪ овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Умеет 

управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, работать в паре, микрогруппе, 

структурировать время, приходить к согласию. 

▪ овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Возраст 

детей 

Планируемые результаты 

от 3 до 4 лет Первичное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга, 

Песня.  

Умение проявлять доброе отношение к окружающему миру.  

Коммуникативные умения: слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному. 

Бережное отношение к книге, интерес к чтению. 

от 4 до 5 лет Первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека.  

Способность следовать нравственным нормам и правилам на основе потребности в социальном 

соответствии.  

Способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих, быть заботливым и 

внимательным к окружающим людям.  

Коммуникативные умения: договариваться, приходить к единому мнению. 

от 5 до 6 лет Способность к эмоциональной децентрации.  

Прочувствованное восприятие ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость). 

от 6 до 7 лет Первоначальное ознакомление с истоками русских традиций как Ребенок понимает, что именно 

может быть опасным в общении с важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых другими людьми, социокультурных ценностей российской цивилизации, различает 

ядовитые ягоды и грибы, растущие в данной местности. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы патриотического 

воспитания детей 3-7 лет 

Возраст 

детей 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Формирование 

представлений о себе, 

чувства принадлежности к 

своей семье, 

представлений о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
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от 3 до 

4 лет 

Соблюдает чистоту и порядок в 

групповых помещениях, на участке 

детского сада; убирает после себя 

игрушки и строительный материал.  

Проявляет интерес к сверстникам и 

взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью.  

Взаимодействует со сверстниками в 

процессе игры.  

Адекватно реагирует на замечания и 

просьбы взрослого, на эмоции других 

людей.  

Называет воспитателя по имени и 

отчеству.  

Употребляет в речи слова, 

называющие морально-нравственные 

понятия (хороший – нехороший, 

можно – нельзя, красивый – 

некрасивый, добрый – злой и др.).  

Может выполнять элементарные 

поручения взрослых (убрать игрушки, 

помочь накрыть стол и т.п.).  

Имеет представления об 

элементарных правилах поведения в 

общественных местах (в парке, 

магазине, поликлинике, в транспорте 

и т.д.). 

Может привести элементарные 

примеры правильного и 

неправильного поведения.  

Знает свои имя и фамилию, 

имена людей ближайшего 

окружения; свой возраст.  

Имеет представления о 

себе, составе семьи.  

 

Знает о том, что 

нельзя уходить с 

чужими людьми и 

принимать от них 

игрушки.  

Имеет 

представления об 

элементарных 

правилах дорожного 

движения.  

В случае опасности 

просит о помощи 

взрослого.  

 

от 4 до 

5 лет 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в учреждении.  

Проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми, умеет 

налаживать с ними вербальный и 

невербальный контакт. 

Играя в группе сверстников, 

старается соблюдать правила. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет уступить.  

Адекватно откликается на просьбы и 

поручения взрослого, на 

эмоциональные переживания других 

людей.  

Обращается к воспитателям по имени 

и отчеству.  

Здоровается и прощается с 

воспитателями.  

Имеет представления о морально-

нравственных понятиях (щедрость – 

жадность, взаимопомощь – эгоизм).  

Может выполнять элементарные 

поручения взрослых (дежурит по 

столовой; убирает на место одежду и 

игрушки; поливает цветы, кормит рыб 

и птиц и др.). 

Называет свои имя, 

фамилию, возраст.  

Знает: 

- свои имя и фамилию, 

возраст, имена родителей и 

других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей; 

- название страны, родного 

населенного пункта;  

- виды транспорта, которые 

используются в родном 

населенном пункте;  

Имеет представления:  

- о составе семьи, 

родственных отношениях, 

занятиях членов своей 

семьи, взаимопомощи 

членов семьи; 

- некоторых 

государственных 

праздниках; 

- Российской армии; 

- собственной 

национальности и 

национальности своих 

родителей: 

- языке, на котором говорит. 

Может: 

- показать флаг России; 

- назвать столицу нашей 

Родины. 

Ситуативно 

пользуется правилами 

дорожного движения, 

поведения на улице, в 

транспорте.  

Отличает проезжую 

часть дороги от 

пешеходной 

(тротуар).  

В случае опасности 

обращается за 

помощью к 

взрослому.  

Знает правила 

поведения и игры на 

улице.  

Обладает первичными 

ценностными 

представлениями о 

здоровье и здоровом 

образе жизни.  

Имеет представления:  

- о видах 

спецтранспорта 

(пожарная, 

полицейская машины, 

«скорая помощь») и о 

работе, которую 

выполняет каждая 

служба; 

- об иммунитете и о 

здоровом образе 

жизни. 
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от 5 до 

7 лет 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в ОО, в 

транспорте.  

Испытывает потребность в общении 

со сверстниками, налаживает 

позитивный контакт, используя 

вербальные и невербальные средства 

общения.  

Умеет выбирать роль в соответствии 

с сюжетом в игре со сверстниками, 

воспроизводит социальную модель, 

отбирает атрибуты для игры, передает 

эмоциональное состояние персонажа. 

Осознанно использует в игре средства 

эмоциональной выразительности.  

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет с ними 

договариваться.  

Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого, способен 

подчиниться общепринятым 

правилам.  

Осознает свои эмоции, способен 

сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого 

человека.  

Первым здоровается и прощается, 

обращается к воспитателям и 

сотрудникам ОО, с которыми знаком, 

по имени и отчеству.  

Способен оценить с морально-

нравственной точки зрения свои 

поступки и поступки своих 

товарищей.  

Выполняет посильные домашние 

поручения, участвует в подготовке к 

семейным праздникам и торжествам.  

Имеет представления о правилах 

поведения в общественных местах (в 

парке, магазине, поликлинике, театре, 

библиотеке, в общественном 

транспорте).  

Может: 

-выполнять поручения взрослых, 

распределять и координировать свои 

действия при выполнении 

обязанностей дежурных по столовой, 

ухода за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, 

поддержания порядка в групповых 

помещениях; 

-планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, в том числе 

планировать свою трудовую 

деятельность (отбирать материалы, 

необходимые для занятий и игр, и 

т.д.); 

-самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

Называет свои фамилию, 

имя, отчество, дату 

рождения, адрес, имена, 

отчества родителей, 

бабушек, дедушек, 

профессию родителей, 

устанавливает родственные 

связи.  

Имеет представления о 

России как огромной, 

многонациональной стране.  

Знает:  

- состав своей семьи, 

родственные отношения, 

распределения семейных 

обязанностей; 

- свой адрес, название 

родного города (села), 

страны, ее столицы; 

- кто кому приходится в 

своей семье (родственные 

отношения); 

- семейные праздники и 

участвует в них.  

Имеет представления: 

- о себе, составе семьи, 

родственных отношениях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; 

- домашней хозяйственной 

деятельности взрослых; 

- школе, библиотеке; 

- государстве и 

принадлежности к нему; 

- об обществе и его 

культурных ценностях; 

- о родном крае и его 

достопримечательностях; 

- флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

- наиболее важных событиях 

в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.).  

 

Знает и соблюдает 
правила дорожного 

движения, правила 

поведения на улице, в 

транспорте, различает 

сигналы светофора.  

Отличает проезжую 

часть дороги от 

пешеходной, 

подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«зебра».  

Понимает, что в 

определенных 

опасных ситуациях 

надо обращаться за 

помощью к 

взрослому, вызывать 

на помощь «скорую 

помощь», пожарных, 

полицию.  

Имеет 

представления об 

опасных ситуациях в 

бытовой и 

информационной 

среде.  

Знает о правилах 

личной безопасности.  
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-правильно вести себя на занятии 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы и т.п.).  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

(Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по пяти образовательным 

областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно-

образовательного процесса методических пособий в соответствии с п. 5.2 п.п. 11-37 ФАОП). 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в учреждении; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

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 т.ч. 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 не директивное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в учреждении. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
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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. 

Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (сенсорный уголок), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 
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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. 

Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста             

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

   У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
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видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

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

вербально дополняя их. 

   В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. 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 т.ч. 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 старшего дошкольного 

возраста  

Обучающийся в возрасте 5-6-ти лет, в т.ч. 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, согласия ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 
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обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей 

их психомоторного развития.  

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 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. 

Образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе группе 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  
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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 учитель музыки, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

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

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,               

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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, координация). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
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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 

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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
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приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

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

предоставляет ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживает индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое);  

6) организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

В учреждении создана система форм организации разнообразной деятельности детей.  

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 
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как правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога).  

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж,  

• интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни, • тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

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

возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

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

социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

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

жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  
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‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму 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 учреждения;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности.  

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 
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• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

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

развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

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

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

 Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 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 
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(коммуникативная инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми (в соответствии с п. 38 ФАОП 

ДО):  

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

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в учреждении и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
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приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

поддерживает индивидуальность ребенка, принимает его таким, каков он есть, избегает 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
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начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников учреждения они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
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поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 68 заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся (в соответствии с п.39 ФАОП) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в учреждении и 

дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
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воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников учреждения с родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

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

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизнедеятельности учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа обеспечивающая взаимодействие с семьями детей с ТНР и учреждения, включает 

следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; создание 

открытого информационного пространства (сайт учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

 

Содержание направлений работы с семьей 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Здоровье» 

Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка. Информировать 

о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребёнка. Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ОУ. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

«Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребёнка. Ориентировать родителей 

на формирование у ребёнка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или в лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребёнку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед и т.д.); совместное чтение литературы, посвящённой спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ОУ в 

решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитание потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в учреждении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Безопасность» 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать, и избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоёма и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых, называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющими границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребёнка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребёнком чтении литературы, посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 

работы ОУ по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать родителям значение 

развития экологического сознания как условия всеобщей культуры. 

«Социализация» 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчёркивать ценность каждого ребёнка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребёнка с незнакомыми взрослыми и детьми в ОУ. Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ОУ в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

«Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и в ОУ; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличие у ребёнка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношения членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в ОУ и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей 

на совместное с ребёнком чтении литературы, посвящённой различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории ОУ. 

«Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и в ОУ. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребёнком, плодом которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Показывать значение 

доброго, тёплого общения с ребёнком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребёнку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители-ребёнок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и ОУ. 

Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в ОУ и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребёнка, словесного творчества.  Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка. 

Показывать методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой. Обращать внимание 

родителей на возможность развития интереса ребёнка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребёнка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины с 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Для более тесного взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

качественной деятельности специалистов используются задания (на дом) из методического 

комплекта к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.; «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР» Теремкова Н.Э.; «Развиваем связную речь у детей 4-5 (5-6, 6-

7) лет с ОНР» Арбекова Н.Е.; «Развиваем графические навыки» Граб Л.М.; Домашняя тетрадь 

для закрепления произношения звуков; «Фронтальные логопедические занятия» Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В.; «Логоподготовка к школе» Тарасова О.А. 

Для каждой возрастной категории учтены особенности развития. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: проведение мониторинговых 

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

серия альбомов «Логопедические домашние задания», книжки-малышки); наглядные материалы 

для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; консультации; 

пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; проведение развлечений. 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, с учетом специфики потребностей и инициатив семей воспитанников более 

подробно представлено в рабочих программах групп.   

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

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, педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями ОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в ОУ и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных кружках, творческим проектам, экскурсиям, прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, привлекших внимание ребёнка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями ОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов) на развитие личности 

ребёнка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в ОУ, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (праздники, концерты). 
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2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и различные игры, 

консультации, родительские клубы и другое; информационные стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (законных представителей); педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайт учреждения и социальные группы в сети Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и 

детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники, 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 

учреждении. 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. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 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 ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка 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 

МБОУ НШ «Прогимназия» устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия учреждения с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (в соответствии с п.43 ФАОП) 

Коррекционно-развивающая работа (КРР) и (или) инклюзивное образование в МБОУ НШ 

«Прогимназия» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с особенными образовательными 

потребностями (ООП), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

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 учреждении осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 
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Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

  Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью её 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников учреждения 

включает:  

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР;  

- познавательное развитие детей с ТНР,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
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реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень); 

- фонемо-фонемотическое недоразвитие речи (ФФН); 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в учреждении в группе компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых учреждением;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  
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- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в учреждении образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется 

в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников учреждения с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
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установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа организуется на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

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

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса.  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

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

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

нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  
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Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  
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первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексикограмматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

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

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

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
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повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

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

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

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптикопространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
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голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмикослогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
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регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

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

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

профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 - различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.7. Программа воспитания (в соответствии с п. 49 ФАОП) 

2.7.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
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условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы учреждения, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 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. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.7.2. Целевой раздел программы воспитания 

2.7.2.1.  Цель и задачи воспитания (в соответствии с п. 49.1.1. ФАОП, п. 29.2.1. 

ФОП). 

Общая цель воспитания в МБОУ НШ «Прогимназия» - личностное развитие 
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дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях   

о добре и зле, 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.7.2.2.Направления воспитания (в соответствии с п.29.2.2. ФОП). 

2.7.2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

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

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2.7.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания 
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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. 

2.7.2.2.3. 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

2.7.2.2.4. Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

2.7.2.2.5. 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. 
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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. 

2.7.2.2.6. 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. 

2.7.2.2.7. Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

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 ребенка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

2.7.2.3. Принципы построения Программы воспитания (в соответствии с п. 49.1.2. 

ФАОП) 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

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

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад учреждения - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

образовательного учреждения.  

Уклад МБОУ НШ «Прогимназия» опирается на базовые национальные ценности, традиции 

региона и самого учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного 

режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок 

в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также 

самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной 

литературы, утреннего и вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада МБОУ НШ «Прогимназия» значатся:  

- безопасные условия организации воспитательного процесса; 

- принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях; 

- атмосфера эмоционального комфорта и благополучия; 

- организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации обучающихся в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении; 

- сложившиеся традиции учреждения, группы;  

- созданная в учреждении, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям;  

- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества);  

- участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях городского, окружного уровня.  

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Смысл деятельности дошкольного отделения мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации.  
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Миссия дошкольного отделения заключается в объединении усилий ОУ и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Миссия ОУ – предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной 

самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции 

речевого развития детей. 

Принципы жизни и воспитания ОУ  

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;  

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные 

цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между 

дошкольным отделением и начальной школой;  

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей;  

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды ОУ;  

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов.  

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизические особенности, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 
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воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе. 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты учреждения в своей работе 

используют разные виды деятельности:  

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества; 

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире;  

- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие;  

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

закрепляет социальные чувства;  

- проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни;  

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  

- экскурсии и целевые прогулки;  

- встречи с интересными людьми - носителями культуры.  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 
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- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Коллектив МБОУ НШ «Прогимназия» прилагает усилия, чтобы образовательное 

учреждение представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить 

воспитательно-образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых 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.  

Педагогические работники МБОУ НШ «Прогимназия» соблюдают 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;  

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

учреждении; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса;  

- уважительно относится к личности обучающегося;  

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;  

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о 

поведении и способностях обучающихся;  

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- сочетает требовательность с чутким отношением к обучающимся;  

- знает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

учреждении. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные 

педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой деятельности 

(образовательное событие), самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских 

игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осуществляется во 

время режимных моментов.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 
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оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, 

потребностей, возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного образования. Педагоги используют 

календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на учебный год от Минпросвещения России.  

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в дошкольном отделении, 

традицией каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в 

форме развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.  

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В МБОУ НШ «Прогимназия» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы учреждения является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Её 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в учреждении организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
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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 его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления развития 

дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие). Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда.  

В учреждении осуществляется проектная деятельность, которая охватывает всех 

участников воспитательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления 

физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.  

Для ОУ 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, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.  

Внешними проявлениями уникальности нашего ОУ является внешняя атрибутика: эмблема 

ОУ - использование логотипа на официальном сайте учреждения. Внешний облик помещений 

ОУ эстетически привлекателен и соответствует целям образования: каждое групповое 

помещение имеет своё индивидуальное оформление.  

При реализации Программы коллектив принимает во внимание социально-исторические 

события региона, многонациональный состав населения города Сургута, ХМАО, их быт, 

культуру и традиции, а также климатически условия региона, с учетом контингента 

обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей), социальный состав семей, их национальные особенности.  

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям 

группы и учреждения в целом. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы является общие для всего учреждения 

событийные мероприятия – традиции учреждения, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. В МБОУ НШ «Прогимназия» осуществляется знакомство детей с историей, 

культурой, традициями, промыслами народов России. Особое внимание уделяется изучению 
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жизни, быта и традиции народов малой Родины.  

В учреждении создана предметно-развивающая среда с элементами национальной 

культуры: выставка народно-прикладного искусства, уголок «Моя Родина – Россия», 

«Социокультурные истоки», для детей организуются народные праздники и развлечения. 

В группе компенсирующей направленности, как и во всех остальных оформлен уголок 

патриотического воспитания, имеется подборка литературы с фольклорными произведениями, 

тематические альбомы, куклы в национальных костюмах, картотека народных игр и атрибуты к 

ним. 

Учитывая специфику ситуации ведётся углубленная работа по воспитанию уважения к 

Российской Армии: проводятся мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества; 

торжественные мероприятия и тематические недели, посвящённые празднованию Дня Великой 

Победы в ВОВ. В ДОО созданы тематические стенды, подобрана детская литература. 

2.7.3.3.Общности образовательной организации. 

В МБОУ НШ «Прогимназия» сформирована устойчивая система связей и отношений 

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

учреждения. Участники общности (педагогический коллектив) разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. В учреждении к профессиональным общностям относятся 

педагогический совет, творческие и рабочие группы, психолого-педагогический консилиум. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатели, 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. 

Профессионально-родительская общность.  

Она включает сотрудников учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольном учреждении. 

Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и в дальнейшем создания условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  
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В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равноценная ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в учреждении осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями обучающихся;  

- с будущими родителями.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагоги МБОУ НШ «Прогимназия» воспитывают у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В учреждении обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

2.7.3.4.Деятельность и культурные практики. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Средствами реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
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реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Воспитательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в учреждении. Педагоги используют основные виды организации 

совместной деятельности, воспитательный потенциал. 

Патриотическое направление воспитания  

Ценности: Родина, природа.  

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Задачи:  

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Содержание деятельности  

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок 

и пр.;  
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Задачи:  

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы;  

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила;  

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Формы и виды деятельности:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация проектов;  

- воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

Познавательное направление воспитания  

Ценность: знания.  

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:  
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- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Содержание деятельности  

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности:  

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование 

навыков здорового образа жизни.  

Задачи:  

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для 

их гармоничного физического и эстетического развития;  

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей;  

- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Содержание деятельности  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 



82  

тесном контакте с семьей.  

Виды и формы деятельности:  

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории организации;  

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в организации;  

- использование здоровьесбергающих технологий;  

- организация закаливания детей;  

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;  

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Трудовое направление воспитания  

Ценность: труд.  

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи:  

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду;  

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;  

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

Содержание деятельности  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни;  

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников);  

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости;  

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;  

приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации проектов;  



83  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитании детей.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности: культура и красота.  

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Виды и формы деятельности:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 



84  

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания;  

- воспитание культуры поведения.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в учреждении можно отнести (в соответствии с ФОП, стр.186 п.29.3.5.3): 

- 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). 

2.7.3.5. События ОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 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 пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в учреждении возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
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приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля и т.д.). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

2.7.3.6. Целевые ориентиры воспитания (в соответствии с п. 49.1.5- 49.1.10 ФАОП). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возраста. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития                          

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

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

реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребёнка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

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, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 



86  

2.7.3.7.Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.          

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№  п/п Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный с знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
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обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяют основные задачи социального направления воспитания: 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, её героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свой внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребёнка с ТНР является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3. приобщение ребёнка к культурным способам познаний (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитания: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребёнка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребёнком с ТНР своего тела, происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребёнка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории учреждения; 

- создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

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

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

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребёнка с ТНР в учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определённой периодичностью, 

ребёнок с ТНР вводит их в своё бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребёнка с ТНР навыки поведения во время приёма пищи; 

- формировать у ребёнка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребёнка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребёнка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьёй. 

Трудовое направление воспитания 
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Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребёнка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических работников и 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить своё внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребёнка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

сопряжена с трудолюбием; 

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

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретного представления о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, её влияния на 

внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

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

должен сосредоточить своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребёнка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 



90  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом учреждения; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, чётко и последовательно выполнять, и заканчивать её, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать всё за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка с ТНР ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребёнка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.7.3.8. Формы совместной деятельности в учреждении 

Деятельности и культурные практики в учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителей (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

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

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Далее разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
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деятельности, которые используются в деятельности организации в построении сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в учреждении; 

- размещение на официальном сайте учреждения информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте учреждения, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

- другое. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

События учреждения включают: (раскрыть, можно указать названия и др.) 
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- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в учреждении. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

учреждении можно отнести: (раскрыть) 

- 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); 

- другое. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и учреждения; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится учреждение; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
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- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- 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; 

- другое. 

Развитие ППС учреждения - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

(раскрыть, можно перечислить организации-партеров или оформить информацию о социальном 

партнерстве в виде таблицы). 

- 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. 

2.7.4. Организационный раздел Программы. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 

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.  

В реализации Программы воспитания в МБОУ НШ «Прогимназия» принимает участие весь 

педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. Воспитатели, 

осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. Старший воспитатель осуществляет планирование, контроль, методическое 

сопровождение организации мероприятий с участниками образовательных отношений. 

Деятельность педагога-психолога – это проведение диагностики, коррекционно-развивающих 

занятий, консультирование педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам 
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психолого-педагогической помощи, развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Учитель музыки осуществляет развитие детей по музыкальному воспитанию. Более 33% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 100% педагогов повышают 

профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, вебинары, 

мастер-классы, практикумы, распространении педагогического опыта. В учреждении созданы 

условия для совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых технологий. 

Кадровый состав педагогического коллектива учреждения укомплектован педагогическими 

кадрами на 100%. Педагоги дошкольного отделения являются активными участниками 

семинаров, конференций, методических объединений, становятся победителями и лауреатами 

конкурсов, фестивалей, разного уровня, представляют свой опыт работы на семинарах, в 

городских педагогических сообществах.  

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе Институтвоспитания.рф. В данном разделе представлены решения учреждения по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). 

Перечень локальных нормативных актов ОУ, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей Программы воспитания: Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования МБОУ НШ «Прогимназия», план работы 

на учебный год. 

Вся информацию размещается на сайте МБОУ НШ «Прогимназия» в установленные сроки.  

2.7.4.3.Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 
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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 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению 

Содержание парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

автор Ушакова О.С. (от 3 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи: 

3-4 года  игры и упражнения для развития слухового восприятия, звукопроизношения, темпа речи, ее 

интонационной выразительности 

4-5 лет формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, 

голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности 

5-6 лет  совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи 

6-7 лет  совершенствуется звукопроизношение, особое внимание уделяется дифференциации 

определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких) 

Формирование грамматического строя речи: 

3-4 года  работа над развитием понимания и использования в речи грамматических средств, активизацией 

поиска ребенком правильной формы слова 

4-5 лет расширяется круг грамматических явлений, подлежащих усвоению (и без наглядного материала) 

5-6 лет  согласование имен прилагательных и имен существительных, образование трудных форм глагола 

(в повелительном и сослагательном наклонении). 

6-7 лет  усвоение знаний из области морфологии, словообразования и синтаксиса, направлены на 

обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими формами и конструкциями, на 

формирование языковых обобщений 

Словарная работа: 

3-4 года  активизации разных частей речи, не только имен существительных, но и глаголов, имен 

прилагательных, наречий 

4-5 лет работа над правильным пониманием слов, их употребление и дальнейшее расширение активного 

словаря 

5-6 лет  работа по обогащению, уточнению и активизации словаря 

6-7 лет  работа по обогащению, закреплению и активизации словаря 

Развитие связной речи: 
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3-4 года  обучение рассказыванию 

4-5 лет пересказывание литературных произведений 

5-6 лет  работа над последовательно и выразительно изложением готового текста без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалог действующих лиц и характеристику персонажей 

6-7 лет  работа над овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и 

фонетическим оформлением высказывания 

Развитие образной речи 

3-4 года  научить детей слушать сказки, рассказы, стихотворения 

4-5 лет ознакомление детей с художественной литературой 

5-6 лет  учить замечать выразительные средства при восприятии содержания литературных произведений 

6-7 лет  учить различать жанры, понимать их специфические особенности, чувствовать образность языка 

сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров 

 

Содержание авторской программы Кузина А.В., Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. 

«Феникс» по обучению детей игре в шахматы (от 4 до 7 лет)  

Программа направлена на приобщение подрастающего поколения к интеллектуальному 

досугу посредством шахматной игры. При реализации Программы учитываются 

индивидуальные особенности развития дошкольника и применяются разнообразные 

инструменты, накопленные в шахматном образовании. Программа рассчитана на проведение 

досугового времени с детьми в любой период года в рамках образовательных и спортивных 

мероприятий.  

Ведущими формами организации занятия являются как групповые, так и подгрупповые.  

Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы 

и мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта.  

Шахматы представлены как основной вид деятельности и как способ образования. 

Методы и технологии:  

Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, как рассказ, общая 

беседа, диалог. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию. 

Наглядные методы. Ребёнок получает информацию с помощью раздаточных материалов. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими способами 

обучения.  

Практические методы обучения основаны на реальной деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки шахматной игры. Выполнение практических заданий в 

соревновательном формате моделирует ситуации реальной жизни и повышает ответственность 

за принимаемые решения в ходе шахматной игры.  

Также широко применяются активные методы, которые позволяют дошкольникам 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определённой 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка конкретных шахматных ситуаций, 

игра с заданных позиций.  

Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу (например, решение шахматной задачи 

по теме занятия). 

 

Содержание образовательной технологии «Социокультурные истоки» под редакцией 

И.А. Кузьмина (от 3 до 7 лет) 
Группа Задачи 
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3-4 года Первоначальное прочувствованное восприятие младшими дошкольниками социокультурных 

категорий «Слово», «Образ», «Книга». Развитие способности видеть образ, слышать слово, 

чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение. Воспитание доверия ко 

взрослым и сверстникам, формирование ощущения собственной значимости. Развитие 

коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение к 

услышанному) 

4 - 5 лет Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды и 

деятельности человека в ней. Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам 

на основе формирующейся у детей потребностей в социальном соответствии. Развитие 

способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, 

заботливыми, внимательными к родителям и другим близким людям. 

5-6 лет Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека 

(Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей. Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

Создание условий для формирования адекватной самооценки. 

6-7 лет Первоначальное знакомство с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи 

от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, 

поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле). Создание условий для успешной 

адаптации ребенка в школе. 

Совместная образовательная деятельность проходит через все виды детской деятельности:  

• Игровая  

• Коммуникативная  

• Восприятие художественной литературы  

• Самообслуживание и элементы бытового труда  

• Конструирование из различных материалов  

• Изобразительная  

• Музыкальная  

• Двигательная  

Существенной особенностью данной Программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях учреждения, возможность наблюдать опыт, имеющийся 

у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение.  

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения  

• Работа в паре  

• Работа в микрогруппе  

• Ресурсный круг  

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс успеха, 

получаемый каждым ребенком в совместной деятельности, создают условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии данные формы работы позволяют 

преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущего к 

подавлению творчества. 

 

Содержание парциальной программы патриотического воспитания детей 3-7 лет 

«Юный патриот», автор Ерофеева Т.Н., Марич Е.М., Сухова Е.А. 

Группа Задачи 

3-4 года I. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности  
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Закреплять элементарные правила поведения в детском саду.  

Развивать у детей умение в ходе игры соблюдать правила.  

Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно выполнять их поручения. 

Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по соблюдению норм 

и правил.  

Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, способствовать развитию 

чувства справедливости (поделился игрушкой), учить уступать в споре.   

Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваться с сотрудниками детского сада по 

имени и отчеству, прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в разговор 

взрослых). 

Развивать представления о некоторых противоположных морально-нравственных понятиях 

(щедрость – жадность, взаимопомощь – себялюбие), обогащать нравственный словарь. Учить 

видеть примеры нравственного и безнравственного поведения в мультфильмах, книгах и др. 

II. Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье, представлений 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). 

Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе.   

Формировать представления о принадлежности себя к группе детей детского сада: привлекать 

детей к жизни детского сада, поздравлять сотрудников ДОО, стимулировать проявление интереса 

и заботы о болеющих детях. 

Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям 

красивые и достопримечательности родного населенного пункта. 

Дать представление о доступных их пониманию государственных праздниках, о столице России, 

ее президенте, флаге государства. 

Дать представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Дать представление о государственном языке России; о том, что в нашей стране люди говорят на 

разных языках. 

Воспитывать уважительное отношение к людям разного пола. 

Формировать представления о собственной национальности, национальности родителей. 

III. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

Развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных) и 

способах безопасного поведения в них (не играть с огнем, быть осторожными с незнакомыми 

людьми и т. д.).  

Продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском саду: аккуратно 

передвигаться по лестнице вверх и вниз, осторожно закрывать и открывать дверь.    

Учить обращаться за помощью к взрослому в опасных ситуациях.   

Формировать у детей представления о специальных транспортных средствах: «скорой помощи», 

пожарных и полицейских машинах; в каких случаях эти службы приходят на помощь. 

Формировать у детей навыки культурного и безопасного поведения на улице и в транспорте (в 

транспорт надо заходить вместе с взрослыми, не толкаться, не кричать, вести себя спокойно, 

выходить только при полной остановки транспорта и после взрослого). 

Знакомить детей с дорожными знаками: «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный 

переход» (наземный и подземный), «Дети», «М» (метро). 

Обучать детей правилам езды на велосипеде: ездить только в сопровождении взрослых, не 

выезжать на проезжую часть улицы. 

Расширять знания детей правил дорожного движения: по улице надо ходить только рядом с 

взрослым, держа его за руку, не выходить на проезжую часть, переходить дорогу, только на 

пешеходных переходах, по «зебре», на зеленый свет светофора, при красном свете стоять, при 

желтом свете быть внимательным. 

Формировать у детей представления о том, что нельзя играть рядом с проезжей частью улицы. 

4-5 лет I. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности  

Закреплять элементарные правила поведения в детском саду.  

Развивать у детей умение в ходе игры соблюдать правила.  

Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно выполнять их поручения. 

Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по соблюдению норм 

и правил.  
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Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, способствовать развитию 

чувства справедливости (поделился игрушкой), учить уступать в споре.   

Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваться с сотрудниками детского сада по 

имени и отчеству, прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в разговор 

взрослых). 

Развивать представления о некоторых противоположных морально-нравственных понятиях 

(щедрость – жадность, взаимопомощь – себялюбие), обогащать нравственный словарь. Учить 

видеть примеры нравственного и безнравственного поведения в мультфильмах, книгах и др. 

II. Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье, представлений 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). 

Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе.   

Формировать представления о принадлежности себя к группе детей детского сада: привлекать 

детей к жизни детского сада, поздравлять сотрудников ДОО, стимулировать проявление интереса 

и заботы о болеющих детях. 

Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям 

красивые и достопримечательности родного населенного пункта. 

Дать представление о доступных пониманию детей государственных праздниках, о столице 

России, ее президенте, флаге государства. 

Дать представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Дать представление о государственном языке России; о том, что в нашей стране люди говорят на 

разных языках. 

Воспитывать уважительное отношение к людям разного пола. 

Формировать представления о собственной национальности, национальности родителей. 

III. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

Развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, природных) и 

способах безопасного поведения в них (не играть с огнем, быть осторожными с незнакомыми 

людьми и т. д.).  

Продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском саду: аккуратно 

передвигаться по лестнице вверх и вниз, осторожно закрывать и открывать дверь.    

Учить обращаться за помощью к взрослому в опасных ситуациях.   

Формировать у детей представления о специальных транспортных средствах: «скорой помощи», 

пожарных и полицейских машинах; в каких случаях эти службы приходят на помощь. 

Формировать у детей навыки культурного и безопасного поведения на улице и в транспорте (в 

транспорт надо заходить вместе с взрослыми, не толкаться, не кричать, вести себя спокойно, 

выходить только при полной остановки транспорта и после взрослого). 

Знакомить детей с дорожными знаками: «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный 

переход» (наземный и подземный), «Дети», «М» (метро). 

Обучать детей правилам езды на велосипеде: ездить только в сопровождении взрослых, не 

выезжать на проезжую часть улицы. 

Расширять знания детей правил дорожного движения: по улице надо ходить только рядом с 

взрослым, держа его за руку, не выходить на проезжую часть, переходить дорогу, только на 

пешеходных переходах, по «зебре», на зеленый свет светофора, при красном свете стоять, при 

желтом свете быть внимательным. 

Формировать у детей представления о том, что нельзя играть рядом с проезжей частью улицы. 

5-7 лет I. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в ДОО. 

Продолжать обогащать морально-ценностный словарь, развивать нравственные чувства и эмоции 

(ответственность, любовь, гордость, стыд).  

Поощрять проявление честности и справедливости в совместных самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. 

Продолжать закреплять правила этикета в обществе, использовать в речи формулы вежливости 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Формировать оценивать поступки сверстников, литературных персонажей или героев 

мультфильмов с точки зрения морально-нравственных норм и правил поведения. 
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Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание ребенком морально-нравственных 

качеств людей.   

Развивать стремление совершать поступки в соответствии с морально-нравственными нормами, 

побуждать делать положительный выбор как в воображаемом, так и в реальном плане. 

Обогащать представление ребенка о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

представления детей об их обязанностях дома, в группе детского сада, дома, на улице. 

II. Формирование представлений о себе, чувства принадлежности к своей семье, представлений 

о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своем адресе, домашнем телефоне, 

фамилии, имени, отчестве родителей, умение называть их в случае необходимости. 

Формировать представление о стране Российская Федерация, учить находить показывать на карте 

свою страну, изучать ее ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 

Углублять представления детей о символике государства России, ее гербе, флаге, гимне, столице 

нашей Родины Москве, о выдающихся людях страны (космонавты, писатели, композиторы, 

художники и т. д.), о государственных праздниках. Формировать первоначальные представления 

о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству. 

Расширять представления о государственном языке России; о том, что в нашей стране люди 

говорят на разных языках. Русский язык – язык великих писателей России.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются 

гражданами России. 

Формировать представление о Российском государстве как многонациональной стране, 

воспитывать уважение и толерантность к людям разных национальностей и их обычаям, 

приобщать к истокам народной культуры.  

Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 

Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления о населении разных стран, 

их особенностях, о национальностях людей. 

Формировать представление о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Формировать представления о важных событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские 

игры). 

Расширять представления детей о своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри ее, поощрять к рассматриванию семейных альбомов. Продолжать развивать 

представления о составе семьи, некоторых родственных связях, о профессиях, интересах и 

занятиях родителей и родственников, формировать представления о функциях людей разного 

пола и возраста в семье. Подчеркивать важность труда родителей детей для общества. 

Рассказывать детям о воинских заслугах отцов, дедов, прадедов. 

Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а также приучать к 

выполнению обязанностей по дому.  

Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо 

(начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни. 

Расширять представления детей о как членах коллектива, принимать активное посильное участие 

в жизни детского сада, в том числе и вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения и 

т. д.).  

Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где живут дети; знакомить детей 

с историей родного края, его достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о 

знаменитых соотечественниках.  

Продолжать расширять представление о Российской армии, о почетной обязанности защиты 

Родины, охраны ее спокойствия, безопасности, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 

прадедов.  

Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) 

 Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей.  

Продолжать формировать представления о морально-нравственных нормах и правилах 

поведения, обогащать нравственно-ценностный словарь, словарь этикета. Учить понимать детей 

содержание морально-нравственных понятий (скромность, честность, справедливость), 
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различать близкие по содержанию понятия. (экономный – жадный и т. д.), видеть в повседневной 

жизни проявления таких качеств и приводить примеры. 

Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и детьми, стремление 

совершать социально одобряемые поступки.  

Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм поведения в игровой 

деятельности. 

Поощрять детей делать положительный морально-нравственный выбор в ситуациях с участием 

близких людей, друзей и др. 

Развивать представление о себе как о члене коллектива, который принимает активное участие в 

жизни детского сада.  

Поощрять детей к помощи в создании интересной предметно-пространственной среды детского 

сада.  

Продолжать формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст, дата 

рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях. 

Формировать представление о своем адресе и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников. 

III. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Напоминать детям о правилах безопасности в подвижных играх, в играх с природным 

материалом. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении группы детского сада. 

Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их возникновения в бытовых условиях, 

социуме, на природе. 

Расширять представления о мерах безопасного поведения в опасных ситуациях, различных видах 

детской деятельности. 

Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 01, чтобы вызвать полицию 

02, при вызове скорой помощи 03, в случае чрезвычайной ситуации в службу спасения 112. 

Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае опасной ситуации. 

Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, ничего у них не брать). 

Поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации. 

Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде 

с разрешения взрослого. 

Закреплять и обогащать у детей знание правил дорожного движения посредством создания 

ситуаций, в которых они могут проявить эти знания: не выходить на проезжую часть улицы, 

переходить дорогу только по пешеходным переходам («зебре»), на зеленый сигнал светофора, 

быть внимательным. 

Формировать у детей, что контроль за правилами дорожного движения осуществляет 

специальная служба ГИБДД: она выезжает на место дорожных происшествий. 

Обеспечивать усвоение детьми правил передвижения на улице в соответствии с дорожными 

знаками: «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный переход» (наземный и 

подземный), «Дети», «М» (метро) на уровне реального поведения. 

Обеспечивать закрепление навыков культурного и безопасного поведения на улице и в 

транспорте (в транспорт надо заходить вместе с взрослыми, не толкаться, не кричать, вести себя 

спокойно, выходить только при полной остановки транспорта и после взрослого). 

Обеспечить детям реальную езду на велосипеде в соответствии с правилами дорожного движения 

в условиях ДОО. 

Закреплять знание безопасных способов игры вне помещений. 

Формировать первичные ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о 

понятии «иммунитет». 

Выделяют следующими виды инициативы и связанные с ними виды деятельности 

(культурные практики). 

Творческая инициатива обеспечивает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность. Игра – свободная, непринужденная деятельность ребенка, 

не связанная с достижением практических целей, и ее течение и смысл заключены в ней самой. 

Сюжетная игра – основная творческая деятельность ребенка, направленная на развитие 

воображения, образного мышления, способности к пониманию другого. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие направлена на включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

их освоению. Продуктивная деятельность развивает умения управлять своим поведением и 
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своими намерениями, помогает ребенку понять отношения между объектами и явлениями. Если 

в игре ребенок представляет окружающую действительность только мысленно или в действиях с 

игрушкой, то в продуктивных формах деятельности окружающий мир изображается предметно. 

Коммуникативная инициатива содействует включенности ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, речь и многое другое. Педагоги все чаще обращают 

внимание родителей на то, что из-за перенасыщения информационной среды, компьютеризации 

и интернетизации современные дети стали меньше общаться со взрослыми и друг с другом. В 

результате происходят нарушения эмоционально-волевой сферы, появляется тревожность, 

повышенная обидчивость. Во избежание дальнейших проблем в школе родителям важно 

своевременно обратить внимание на нежелательные отклонения в этой сфере. 

Познавательная инициатива, или любознательность, обеспечивает включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. Ребенок обнаруживает осознанное намерение узнать что-то о 

конкретных вещах и явлениях; высказывает простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании новых предметов; стремится достичь определенного 

эффекта, не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые представления в 

сюжеты игры, рисование и конструирование. 

Двигательная активность (инициатива) – это удовлетворение естественной потребности 

в движении как важнейшее условие гармоничного развития ребенка и сохранения его здоровья. 

Физическая подготовленность дошкольника характеризуется наличием базовых двигательных 

умений и навыков в разных играх и упражнениях, а также развитием физических качеств. 

Здорового ребенка привлекает физическая активность, он совершает различные типы движений 

и действий; в какой-то момент эти действия становятся осознанными и дифференцированными 

относительно объектов и целей. Ребенок следует рекомендациям взрослых, стремится достичь 

лучших результатов. 

Виды инициативы обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов и 

содействуют полноте проживания ребенком периода дошкольного детства, благодаря 

включенности в те виды деятельности (культурной практики), которые традиционно отведены 

обществом для образования дошкольника. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (в соответствии с 

пп. 51, 51.3. ФАОП) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР  в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

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

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды (в соответствии с п. 52 ФАОП ДО) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

ППРОС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

ППРОС МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение) отвечает требованиям ФГОС 

ДО обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
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развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС в МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение) создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
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надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства. 

Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (вариативность и 

трансформируемость предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую 

и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды групп учитываются особенности детей: 

возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

полифункциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность 

разнообразного использования в различных видах детской активности. Оборудование 

помещений учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам.  

Учреждение постоянно работает над укреплением и обновлением материально-

технической базы, систематически ведется работа по созданию РППС. Анализ предметной 

образовательной среды показал, что для реализации Программы в возрастных группах 

предоставлены:  

- отдельные, просторные, светлые помещения, в которых обеспечивается оптимальная 

температура воздуха (ведутся журналы температурного режима), канализация и водоснабжение 

(горячая и холодная вода);  

- помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников. 

ППРОС включает организованное пространство (территория МБОУ НШ «Прогимназия», 

групповые комнаты, музыкальный, физкультурный и хореографический залы, кабинеты 

учителей-логопедов, педагога-психолога, заместителя директора по УВР, заведующего 

хозяйством, методический кабинет, пищеблок, прачечная, медицинский блок, приёмная, 

технологические и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. ППРОС 

создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

В МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение) созданы условия для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы кабинеты специалистов, которые 

являются основной частью полноценного методического обеспечения образовательного 

процесса. Материально-техническая и методическая база кабинетов соответствует основным 

задачам, которые решают специалисты в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор 

оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей, на которых 

направлено внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

При проектировании ППРОС учитывались: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится учреждение; 

-  возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников учреждения, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение) имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

учреждения к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. В оснащении ППРОС используются 

элементы цифровой образовательной среды. 

Вариативность среды    

Образовательные 

области 

Центры Оснащение центра 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Центр сюжетно 

ролевой игры» 

Сюжетное игровое оборудование и игрушки для сюжетно ролевой 

игры «Семья», «Магазин», «Больница» и пр. 

«Центр 

социализации» 

Художественная литература о правилах поведения в общественных 

местах, об обязанностях и пр.; дидактические игры «Что такое 

хорошо, что такое плохо» и пр.; фотоколлажи «Воспитанники 

группы», «Из жизни группы», «Моя семья» и пр.; схемы – 

ориентиры по группе, прогулочному участку; презентации; Уголок 

этнографии. 

«Самообслуживания 

и самостоятельности» 

Плакаты «Культурно гигиенические навыки»; картотека стихов, 

потешек и пр. о КГН; дидактические куклы. 

«Центр труда» Наглядные пособия «Труд взрослых»; игровое оборудование для 

детского труда. 

«Центр 

безопасности» 

Наглядные пособия «Безопасность в природе», «Безопасность на 

дороге», «Безопасность собственной жизнедеятельности»; 

дидактические игры по безопасности; плакаты по ПДД и пр. 

«Познавательное 

развитие» 

«Центр книги» Энциклопедии  

«Конструктивный 

центр» 

Разные виды конструктора: Лего, напольный/настольный строитель 

и пр.; сюжетные игрушки «Транспорт»; макеты домов, улиц, 
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микрорайонов; дорожные знаки; альбомы «Дома», «Транспорт», 

«Мосты» и пр.; природный и бросовый материал; «Детская 

мастерская», с игровым инструментом и материалами. 

«Центр математики» Плакаты, раздаточный материал, дидактические игры по ФЭМП; 

Схемы – ориентиры по группе, прогулочному участку. 

«Центр познания и 

исследования» 

Природный и бросовый и пр. материал; Оборудование для игр с 

водой и песком; Дидактические игры; Алгоритм познавательно 

исследовательской деятельности; Детские проекты. 

«Центр природы» Плакаты; Наглядные пособия, иллюстрации, фото; Дидактические 

игры; Художественная литература; календарь погоды; оборудование 

для ухода за комнатными растениями; карточки – схемы причинно-

следственные связи; альбом «Времена года». 

«Речевое 

развитие» 

«Центр книги» Художественная литература; тематические выставки; 

дидактические игры. 

«Центр 

коммуникации» 

Игры на развитие мелкой моторики; на дыхание; дидактические 

игры на обогащение словаря; на развитие психических процессов; 

тематические альбомы; альбомы на развитие артикуляционного 

аппарата; алфавит; пособия для чтения по слогам; картотека стихов, 

потешек и пр.; игры на развитие фонематического слуха. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

«Художественного 

творчества» 

Народные игрушки; репродукции картин; схемы животных, людей, 

птиц и пр.; трафареты; раскраски; дидактические игры; альбомы 

«Художники – иллюстраторы» и пр. 

«Музыки» Музыкальные инструменты; портреты композиторов; иллюстрации 

к песенному репертуару; атрибуты; картотека стихов, загадок о 

музыке; музыкально-дидактические игры; ТСО. 

«Театра» Разные виды театра: пальчиковый, теневой, настольный и пр.; 

костюмерная; атрибуты: ленты, бусы и пр.; ширмы, фланелеграф; 

иллюстрации к сказкам; альбомы «Актеры и артисты театра и кино» 

пр. 

«Физическое 

развитие» 

«Здоровья» Спортивное оборудование; картотека народных, подвижных, 

хороводных игр; альбомы по валеологии, «Виды спорта», 

«Портреты спортсменов»; наглядные материалы по валеологии, 

«Виды спорта»; оборудование для закаливания и гимнастики. 

«Двигательной 

активности» 

В соответствии с п.3.3.1. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к учреждению или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации программы, что свидетельствует о 

необходимости использования площадей музыкальных и спортивных залов, коридоров, 

прогулочных веранд (внутри организаций) при организации образовательной, игровой 

деятельности и расчета площади, определенной для одного ребенка. 

В соответствии с п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество 

детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования (далее образовательное учреждение), определяется исходя из расчета площади 

групповой (комнаты). Для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп 

дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее 

расстановки. 

В соответствии с п.3.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательная организация должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, как во всей Организации, так и в каждой 

отдельно взятой группе. 

В связи с этим в учреждении для организации образовательной, игровой деятельности и 

реализации Программы использует все свободные площади группы, а именно: приемные, 

спальные комнаты, групповые - игровые. 
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Доступность ПРРОС предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность ПРРОС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Групповые помещения педагогами поделены на Центры Развития:  

 центр игры (социально-коммуникативное направление);  

 центр познания (познавательное развитие);  

 центр развития речи (речевое развитие);  

 центр художественного творчества (художественно – эстетическое развитие);  

 центр здоровья (физическое развитие).  

В Центрах Развития расположены различные уголки, которые меняются или 

трансформируются в зависимости от изучаемой лексической темы. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. РППС 

не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и 

для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая 

среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения по Программе (в соответствии с п. 53 

ФАОП, п. 3.5. ФГОС ДО) 

Материально-технические условия реализации Программы в МБОУ НШ «Прогимназия» 

соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития детей в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МБОУ отвечает безопасным, здоровье-
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сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности МБОУ НШ «Прогимназия» 

располагает необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, 

кабинетов специалистов.  

Имеется медицинский и процедурный кабинеты, которые оснащены оборудованием 

профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, музыкальный залы, зал 

хореографии, кабинет психологической службы, логопедические кабинеты, бассейн. 

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, МБОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии 

с современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

На территории учреждения имеются шесть игровых площадок, обустроенных малыми 

игровыми формами, песочницами, верандами с теневыми навесами.  Имеется футбольное поле. 

На территории учреждения имеется спортивная площадка. На спортивной площадке размещены: 

полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование для закрепления выполнения основных 

движений, стойки для волейбола. На участках групп имеется некоторое спортивное 

оборудование для поддержки двигательной активности в свободной деятельности. 

Имеется огород, цветники, на которых выращиваются овощи, цветы. Территорию 

учреждения огораживают зелёные насаждения. 

В МБОУ НШ «Прогимназия» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 01.01.2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- 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 организацию, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение учреждением требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение учреждением требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры учреждения. 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учреждение учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

Учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) 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; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранны в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

В МБОУ НШ «Прогимназия» созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений: театральная студия, изостудия, скалодром, которые позволили 

расширить образовательное пространство. 

Учреждение использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные 

материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания учреждение 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Вид 

помещения 

Оснащение кабинета 

Методический 

кабинет  

  

1. Методическая и справочная литература. 

2. Дидактический и наглядный материал. 

3. Методические материалы. 

4. Периодические издания профессиональной направленности и т.д. 

5. Проектор. 

6. Компьютер. 

7. Оргтехника. 

Плавательный 

бассейн (малая 

чаша) 

1. Тренировочное и игровое оборудование. 

2. Пособия для подвижных игр. Дидактические игрушки. 

3. Измерительные приборы и приспособления. 

4. Информационный стенд. 

Музыкальный 

зал  

Мультимедийный комплекс. Для художественно-эстетического и музыкального развития 

дошкольников имеется: пианино набор металлофонов, шумовых и ударных инструментов, 

музыкальный центр, набор костюмов, атрибутов, декораций, комплекты разных кукольных 

театров. Материально-техническое обеспечение музыкального зала соответствует условиям 

реализации Программы и действующего СанПин.  

Спортивный 

зал 

Зал оснащен полностью спортивным стандартным и нестандартным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, гимнастические 
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скамейки, дорожки для корригирующей гимнастики, мягкие модули. В спортивном зале 

проводится образовательная деятельность (занятия) по образовательной области «Физическое 

развитие», утренняя гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, спортивные 

праздники, досуги и развлечения. 

Групповые 

помещения

  

В каждой возрастной группе имеются игровые и познавательные центры для развития 

обучающихся в разных видах деятельности: двигательной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. В групповой комнате наряду с детской удобной мебелью (столы и 

стулья) находятся игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая мебель. В каждой возрастной 

группе имеется отдельное помещение для дневного сна обучающихся с удобными детскими 

кроватями. В группах имеются детские музыкальные инструменты, научно-методическая и 

детская литература, оборудование для детского художественного творчества. ОУ оснащено 

достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-

наглядных пособий. В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды. В раздевалке есть 

специально отведенное место для выставки детских работ по творчеству, стенд для родителей, 

содержащий советы о воспитании дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня 

воспитанников соответствующего возраста, расписание образовательной деятельности 

(занятий).  

Материально-технические условия в ОУ, позволяют:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей и 

воспитывающей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

Подробный список пособий, оборудования, материалов для реализации Программы:  

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей. 

1.1. Имеются электронные средства (мультимедийное оборудование, проигрыватели с USB, 

DVD дисками, музыкальный центр, интернет ресурсы т.п.).  

1.2. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для использования лицами с ограниченным 

возможностями здоровья.  
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1.3. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями.  

1.4. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Доктор», «Салон красоты», «Магазин», разнообразные 

звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности.  

1.5. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.).  

1.6. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития.  

1.7. Имеется наглядный и иллюстративный материал.  

1.8. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»).  

2. В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей.  

2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий. 

2.2. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским 

оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор).  

2.3. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для 

обливания ног, массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы). 

3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми.  

3.1. Кабинет учителя-логопеда.  

3.2. Кабинет педагога-психолога.   

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции иллюстраций, произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, 

родителей, педагогов; цветы и пр.).  

4.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, 

др.).  

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций.  

5.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.).  

5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).  

5.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления.  

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности.  

6.1. Имеется музыкальный зал.  

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, музыкальный синтезатор и др.).  

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

барабаны, колокольчики и др.).  

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.).  

6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека.  

6.6. В группах имеются музыкальные игрушки.  

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 

колыбельная при укладывании спать, др.).  

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей.  



113  

7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, 

с различными способами соединения деталей).  

7.2. Имеются мозаики, разрезные картинки.  

7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования.  

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей.  

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

8.2. В холле имеется уголок озеленения (комнатные растения).  

8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники, 

грядки). 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде 

взрослых, для патриотического воспитания.  

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества.  

9.2. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах.  

9.3. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира).  

9.4. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения.  

9.5. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и др.  

10. Созданы условия для физического развития детей.  

10.1. Имеется музыкальный и спортивный зал с необходимым оборудованием (разного 

функционала размера мячи (для метания), обручи, стойки-конусы, кегли, раздаточный материал 

(флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), оборудование для различных видов спорта)).  

10.2. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики и т.п.).  

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, 

обручи, санки, лыжи, и т.п.).  

10.4. На территории созданы условия для физического развития детей (спортивная 

площадка - полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, мишени для метания и др.).  

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме.  

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе 

и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные 

стаканы, др.).  

11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, 

конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений 

(календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом).  

12. Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.).  
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12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (материалы: песок, крупы, ткани, 

бумага, пуговицы, проволока, емкости, лупы, зеркала и др.).  

13. Созданы условия для развития речи детей.  

13.1. Имеется библиотека для детей.  

13.2. Имеется библиотека для сотрудников. 

13.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи.  

14. Созданы условия для игровой деятельности детей.  

14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное).  

14.2. В групповых комнатах, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование.  

14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, 

спортивные, дидактические и пр.  

14.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных 

пространств. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Методический комплект к Программе 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

10. Нищева Н.В. Мир природы. Животные - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

13.  Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
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15. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

22. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

23. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.  Развитие речи детей 3 – 5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации/О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2013.  

2. Развитие речи детей 5 – 7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации/О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2013. 

3. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками/Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.- СПб. Детство-

Пресс, 2010. 

4. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. /Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

5. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. / Гербова В.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. /Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

7. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. /Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

8. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. /Гербова В.В. – М.: 

МозаикаСинтез, 2016.  

9. Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. /Гербова В.В. – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2017. 

10. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

11. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. Программа – конспект. 

/Д.Г. Шумаева – СПб: «Детство – Пресс», 2007. 

12. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

13. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Конспекты занятий. /О.С. 

Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2017.  
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14. Программа развития речи дошкольников/О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2017.  

15. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года/Составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, 

при участии Л.Н. Елисеевой, Н.П. Бабуровой - М., ОНИКС, 2008.  

16. Книга для чтения в детском саду и дома 4–5 лет/Составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, 

при участии Л.Н. Елисеевой, Н.П. Бабуровой - М., ОНИКС, 2008.  

17. Полная хрестоматия для дошкольников с метод подсказками для педагогов и родителей 

2 книга. /Томилова С.Д., - ООО «Агентство прав + У Фактория», 2002. 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду (1-3 года)/ – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду (3-4 года)/ – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду (4-5 лет)/ – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду (5-6 лет)/ – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду (6-7 лет)/ – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

23. Приобщение детей к истокам русской народной культуры/Князева О.Л. – СПб: Детство 

– Пресс, 2006. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Парциальная программа «Юный эколог». 3-7 лет. /Николаева С.Н. — М. «Мозаика – 

Синтез», 2016. 

2. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», Банк России.  

3. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», Банк России.  

4. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада (2-7 лет). /Комарова 

Т.С., Зацепина М.Б. — М. «Мозаика – Синтез», 2016.  

5. Программа наш дом-природа. Почва-живая земля. /Рыжова Н.А. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2005. 

6. Программа наш дом-природа. Что у нас под ногами? /Рыжова Н.А. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2005.  

7. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

/Тугушева Г.П. – СПб. «Детство – Пресс», 2007.  

8. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

/О.А. Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). /О.А. 

Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

10. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). /О.А. 

Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). /О.А. 

Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

12. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет). /О.А. 

Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

13. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа. /Под 

ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. — Волгогорад. Издательство «Учитель», 

2017. 

14. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа. /Под 

ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. — Волгогорад. Издательство «Учитель», 
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2016. 

15. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. /Под 

ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. — Волгогорад. Издательство «Учитель», 

2016. 

16. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. /Под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. — Волгогорад. Издательство 

«Учитель», 2017. 

17. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников./Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

18. Проектная деятельность дошкольников./Веракса Н.Е., Веракса А.Н. -М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

19. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). /Крашенинникова Е.Е., 

Холодова О.Л.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

20. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. /О.В. 

Дыбина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

21. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. /О.В. 

Дыбина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

22. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. /О.В. 

Дыбина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

23. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. /О.В. Дыбина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

24. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста. /И.А. Помораева, В.А. Позина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

25. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. /И.А. 

Помораева, В.А. Позина-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

26. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. /И.А. 

Помораева, В.А. Позина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

27. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. /И.А. 

Помораева, В.А. Позина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

28. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. / И.А. Помораева, В.А. Позина-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

29. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради/Е.В. 

Колесникова - М., «ТЦ Сфера», 2012. 

30. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради/Е.В. 

Колесникова - М., «ТЦ Сфера», 2012. 

31. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради/Е.В. 

Колесникова - М., «ТЦ Сфера», 2012. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

1. Гармония. Развитие музыкальности у детей младшего дошкольного возраста. /Тарасова 

К.Н, Нестеренко Т.В. – Москва, 2002.  

2. Гармония. Развитие музыкальности у детей среднего дошкольного возраста. /Тарасова 

К.Н, Нестеренко Т.В. – Москва, 2000. 

3. Гармония. Развитие музыкальности у детей старшего дошкольного возраста. 80 /Тарасова 

К.Н, Нестеренко Т.В. – Москва, 1998.  

4. Гармония. Развитие музыкальности у детей 7-го года жизни. /Тарасова К.Н, Нестеренко 

Т.В. – Москва, 2004.  
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5. Детское художественное творчество (2-7 лет). /Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г./ 7. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). /Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. /Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

7. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). /Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

8. Логоритмика для детей 5-7 лет. /Воронва А.Е. – М.: ООО ТЦ Сфера, 2017.  

9. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. /Шиян О.А.– М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

10. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. /Картушина М.Ю. – 

М.:Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016.  

11. Аппликация в детском саду. /А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева – Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2002.  

12. Конструирование из строительного материала. Средняя группа/Л.В. Куцакова,-М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.  

13. Конструирование из строительного материала. Старшая группа/Л.В. Куцакова,-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

14. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа/Л.В. 

Куцакова,-М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

15. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. /Л.В Куцакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

16. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. /Т.С. Комарова - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

17. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. /Т.С. Комарова - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

18. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. /Т.С. Комарова - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

19. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. /Т.С. 

Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

20. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники. /Давыдова Г.Н. 

– М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016. 

21. Рисование с детьми 3-4 лет. /Колдина Д.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

22. Рисование с детьми 4-5 лет. /Колдина Д.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

23. Рисование с детьми 5-6 лет. /Колдина Д.Н. - - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

24. Рисование с детьми 6-7 лет. /Колдина Д.Н. - - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

25. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. /Швайко Г.С. 

– М.: Издательство ВЛАДОС, 2008. 

26. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. /Швайко 

Г.С. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2008. 

27. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. /Швайко Г.С. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2008. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

1. Безопасность: учебно–методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.- СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017.  
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2. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. /Губанова Н.Ф.- М. 

«Мозаика – Синтез», 2016.  

3. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. /Губанова Н.Ф. - М. «Мозаика – 

Синтез», 2016. 

4. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. /Губанова Н.Ф. - М. «Мозаика – 

Синтез», 2017.  

5. Социально - нравственное воспитание дошкольников. /Под редакцией Р.С. Буре. – М. 

«Мозаика – Синтез», 2016.  

6. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). /Павлова 

Л.Ю. - М. «Мозаика – Синтез», 2016.  

7. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). /Петрова В.И., Стульник Т.Д. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2016.  

8. Трудовое воспитание в детском саду (3–7 лет). /Л.В. Куцакова - М. «Мозаика – Синтез», 

2016.  

9. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). /Саулина Т.Ф. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2017. 

10. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). /Белая К.Ю. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2016.  

11. Истоковедение т.15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста 3-7 лет). 

12. Истоковедение, т.11 (сборник для дошкольного образования по духовно-нравственному 

воспитанию).  

13. Истоковедение, т.5 (Истоки и Воспитание на социокультурном опыте. Программа для 

ДО. Комментарии к программе "Истоки" и "Воспитание на социокультурном опыте" для ДО 

Методического пособия "Активные формы обучения в ДО" 3-7 лет Издание 5е (дополнение)). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура в детском саду. Средняя группа/Л.И. Пензулаева – М.: 

МозаикаСинтез, 2016.  

2. Физическая культура в детском саду. Старшая группа/Л.И. Пензулаева – М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

3. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа/ Л.И. Пензулаева 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст. /Л.Д. Глазырина. - М., Владос, 

2001.  

5. Физическая культура - дошкольникам. Старший возраст. /Л.Д. Глазырина. – М., Владос, 

2001.  

6. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3-7 лет. /Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

7. Оздоровительная работа в ДОУ. /Агаджанова С.Н. – СПб: «Детство – Пресс», 2006. 

8. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. Младшая группа. 

/Кириллова Ю.А. - СПб. «Детство – Пресс», 2006.  

9. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. Средняя группа. 

/Кириллова Ю.А. - СПб: «Детство – Пресс», 2006.  

10. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. /М.Ю. Картушина. - М., ООО 

«ТЦ Сфера», 2007.  

11. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. /М.Ю. Картушина. - М., ООО 
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«ТЦ Сфера», 2007.  

12. Фитнес-данс Лечебно-профилактический танец. /Фирилева Ж.Е. – СП: «Детство – 

Пресс»,2007.  

13. Сборник подвижных игр (2-7 лет). /Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

14. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). /Борисова М.М. – М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), мультимедийные 

презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие 

пособия:  

Методические ресурсы для педагога  

http://adalin.mospsy.ru – Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие 

занятия с детьми дошкольного возраста.  

http://childhoodbooks.ru – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и некоторых 

хороших книгах современной России.  

http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».  

http://homestead.narod.ru – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей.  

http://kinklub.com – Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с 

детской тематикой. Детская поисковая система АГА.  

http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru – Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.  

http://www.tikki.ru/skazki – Сказки и детские песенки в MP3. Каталоги библиотек. 

Электронные библиотеки  

http://detskiy-mir.net/rating.php – Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской 

тематики.  

http://kidsbook.narod.ru - библиотека детской литературы.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 

Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы.  

http://www.fplib.ru – Русская литература. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt – Детские стихи. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx – Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические материалы. 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

http://www.russiantext.com – Русский текст. Сайт представляет своего рода архив русских 

текстов от классических авторов до современных. Также на сайте большой выбор словарей.  

Энциклопедии, словари, справочники:  

http://potomy.ru – «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 

http://ru.wikipedia.org - «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp – Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 

энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», «Энциклопедия 

животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная 
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энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта».  

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 

3.4. Кадровые условия (в соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО, п. 53. ФАОП ДО) 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе.  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. 

МБОУ НШ «Прогимназия» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п.3.2.5 

ФГОС ДО.  

При организации инклюзивного образования:  

- при включении в группу детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации 

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей;  

- при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств учреждения и/или учредителя. 

 

3.5. Финансовые условия (в соответствии с п. 3.6.2. ФГОС ДО, п. 53.2. ФАОП ДО) 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

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

 

3.6. Распорядок образовательной деятельности 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБОУ НШ «Прогимназия» являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитывается также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 
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темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет 

25 минут  

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 

минут (при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна) 

 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее   для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Занятия по физической культуре в группах от 2 до 8 лет проводится 3 раза в неделю. Один 

раз в неделю занятия организуется при благоприятных погодных условиях на открытом воздухе. 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения 

в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:  

- в старшей группе 25-30 мин.;  

- в подготовительной группе 25-30 мин. 

Прогулка детей после плавания в бассейне проводится не менее чем через 50 минут, в 

целях предупреждения переохлаждения детей. В летний период при благоприятных погодных 

условиях вся образовательная деятельность с детьми осуществляется на свежем воздухе, с этой 

целью увеличена продолжительность прогулки.  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с учетом соотношения 

частей Программы (обязательной и формируемой участниками образовательных 

отношений в течение дня) для детей дошкольного возраста 
Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

игры, утренняя 

гимнастика, 

утренний круг 

Артикуляционна

я гимнастика, 

речевые игры и 

упражнения, 

Артикуляционна

я гимнастика 

Игры  для 

развития 

моторики, 

слушание и 

Игры с 

предметами 

(дидактическим

и игрушками, 

Игровые 

воспитывающие 

ситуации 
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пальчиковая 

гимнастика 

повторение 

песенок и 

потешек 

кубиками, 

мозаикой, 

разрезными 

картинками) 

Подготовка к 

завтраку, 

дежурство 

Формирование 

КГН 

Формирование 

КГН 

Формирование 

КГН 

Формирование 

КГН 

Формирование 

КГН 

Завтрак 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

занятию 

Игровая 

ситуация 

Игровая 

ситуация 

Игры в Центре 

воды и песка. 

Малоподвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

коммуникативно

го направления 

Занятие 

Игры, 

наблюдения, 

труд 

Слушание и 

повторение 

песен и стихов 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 

воспитателя 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

альбомов 

Беседы Слушание и 

повторение 

песенок и 

потешек 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

- Наблюдение 

(погода, 

сезонные 

изменения); 

подвижные 

игры (лазание, 

прыжки, бег); 

- трудовые 

поручения; 

- самостоятель

ные игры детей 

с выносным 

материалом; 

- индивидуальн

ая работа 

- Наблюдение 

(растительный мир); 

- подвижные 

игры (бросание, 

ловля, ходьба); 

- самостоятель

ные игры детей 

с выносным 

материалом; 

- индивидуальн

ая работа 

- Наблюдение 

- (окружающий 

мир); 

- подвижные 

игры (метание, 

прыжки, бег); 

- самостоятель

ные игры детей 

с выносным 

материалом; 

-индивидуальная 

работа 

- Наблюдение 

(за птицами) 

- подвижные 

игры (лазание, 

ходьба, бег); 

- трудовые 

поручения; 

-самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом; 

-индивидуальная 

работа 

 

- Наблюдение 

(за объектами не 

живой 

природы); 

- подвижные 

игры 

(подлезание, 

бег); 

- трудовые 

поручения; 

- самостоятель

ные игры детей 

с выносным 

материалом; 

- индивидуальн

ая работа 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные 

процедуры 

Чтение худ. 

литературы, 

сказок 

Чтение худ. 

литературы: 

потешки, 

прибаутки 

Чтение худ. 

литературы: 

стихотворения 

Чтение худ. 

литературы: 

сказки 

Чтение худ. 

литературы: 

фольклорные 

произведения 

Подготовка к 

обеду, 

дежурство, обед 

Словесные игры 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Словесные игры 

 

Словесные игры 

 

Словесные игры 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

игры 

Закаливание Закаливание Закаливание Закаливание Закаливание 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Интеллектуальн

о-творческие 

игры 

Имитационные 

игры. Народные 

игры 

Игры - 

упражнения по 

самообслужив. 

Конструктивные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Игры 

дидактические, 

дидактические с 

элементами 

движения, 

сюжетно 

ролевые 

Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

Разучивание 

чистоговорок 

Игры 

психологически

е, музыкальные, 

хороводные 

Театрализованн

ые, игры-

драматизации. 

Игры-беседы на 

тему 

«Безопасность» 
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Занятие 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения, 

индивидуальная 

работа 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

психологически

е игры. 

Индивидуальная 

работа 

Музыкальные, 

хороводные 

игры 

Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

Шахматы 

 

Театрализованн

ые игры. 

Индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

Индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

воспитанию. 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

детей. 

Настольно-

печатные игры 

(сенсорика) 

Совместные 

игры с 

предметами. 

Индивидуальная 

работа по лепке 

(аппликации, 

ИЗО) 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Малоподвижные 

игры 

Заучивание 

стихов, 

потешек, 

скороговорок 

Рассказывание 

сказок 

 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Малоподвижные 

игры 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

вечерний круг, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

встречи с 

родителями, 

уход детей 

домой 

Строительные 

игры 

Дидактические 

игры 

(музыка) 

Игровые 

ситуации 

 

Настольно-

печатные игры 

Настольный 

театр 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры 

драматизации 

 

Работа в уголке 

книги 

Настольно-

печатные игры 

Коллективный 

труд 

Строительные 

игры 

Дидактические 

игры по 

развитию речи 

 

На основе данной модели каждая группа разрабатывает карту учета реализации 

образовательной программы (ежедневная план – программа) в соответствии с режимом дня, 

расписанием занятий. 

 

Карта учета реализации образовательной программы (ежедневная план – программа) 

          Дата. Тема недели                                                                                                                                                                                              

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и

 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

(Р.Р; С-К. Р; П.Р; Х-Э. Р., Ф.Р.) 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

детей 

 

Групповая, подгрупповая Индиви

дуальна

я 

Образ-я  

деят-ть в 

режим. 

моментах 

  

Утро:  

Игры 

Инд-я работа 

Гимнастика 

Завтрак 

Приём детей в группу. Утренняя 

гимнастика - Комплекс №   . Утренний 

круг. Сообщить тему недели, вести 

развивающий диалог, создать 

проблемную ситуацию, поделиться 

впечатлениями о прошедшем дне. Цель: 

Развивать речь, формировать навыки 

общения, поддерживать детскую 

инициативу. 

Д/и:   

Цель:  

Просмотр  

Цель:  

Настольно 

– 

печатные 

игры. 

 

Игры, занятия Занятие. Программное содержание.  

По желанию детей - рассматривание иллюстраций в детских книгах, настольно 

печатные игры, игры малой подвижности. 

Занятие. Программное содержание.  

Второй 

завтрак 

Напомнить о культуре поведения за столом, о необходимости употреблять в 

пищу свежие фрукты и соки (витамины). 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение 

Наблюдение 

Цель: 

П/и: 

Цель: 

П/и  

Цель: 

Труд. 

поручения 

Игры 
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с прогулки 

Подготовка к 

обеду, обед 

Артикуляционная гимнастика  

Развиваем артикуляционный аппарат 

Гигиенические процедуры, дежурство, 

прием пищи. 

Д/и:  

Цель 

Чтение   

Подготовка ко 

сну, сон, 

гигиенические 

процедуры 

после сна. 

Закреплять навык выворачивать одежду, развивать навыки самообслуживания. 

Чтение перед сном – формирование интереса и потребности в регулярном 

чтении. Постепенный подъем детей, воздушные ванны, ходьба по тропе 

здоровья. Гимнастика после сна- Комплекс №    Игровое упражнение 

«Послушные пуговицы».  Способствовать формированию навыков 

самообслуживания; умения детей застёгивать крупные пуговицы, помогать друг 

другу. 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Гигиенические процедуры, дежурство, прием пищи. 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

игры, занятия 

Занятие. Программное содержание.  

 

 

Вечерний 

круг, 

подготовка к 

ужину, ужин. 

Обсуждение наиболее важных моментов прошедшего дня, обсуждение 

проблемных ситуаций. Учить культуре диалога, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Гигиенические процедуры, дежурство, прием пищи. Напомнить, что после еды 

надо поблагодарить, задвинуть стульчик. 

Вечер: 

Игры 

Совместная 

деятельность 

Прогулка 

Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам.  

Цель:  

Пальчик

овая игра  

Цель:  

Игровая 

ситуация  

Цель: 

Игры со 

строитель

ным 

материало

м.  

Цель:  

12ч 

 

В МБОУ НШ «Прогимназия» функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

в условиях полного дня 12-часового пребывания воспитанников, в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Режим работы ОУ с 07:00 до 19:00 часов. Программа реализуется в течении всего 

времени пребывания детей в учреждении в процессе образовательной деятельности и в 

режимных моментах. 

Количество приемов пищи при 12-ти часовом режиме функционирования МБОУ НШ 

«Прогимназия» и режима обучения: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 

времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина). 

К началу учебного года утверждаются режимы дня с учетом контингента детей, 

возрастных групп. 

Режим дня групп дошкольного возраста (5-8 лет)  

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная школа «Прогимназия» дошкольного отделения  

Содержание 5-6 лет 6-8 лет 

Холодный период года 
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Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Завтрак 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

8.45-10.10 8.50-10.15 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.15-10.25 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная 

деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду 

10.20-12.20 10.25-12.30 

Обед 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная 

деятельность детей, подготовка к ужину 

15.25-17.20 15.25-17.25 

Ужин 17.20-17.40 17.25-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

17.40-19.00 17.45-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Содержание 5-6 лет 6-8 лет 

Теплый период года 

Утренний прием детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Завтрак 8.25-8.45 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), 

самостоятельная и организованная деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

8.45-10.10 8.50-10.15 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), 

самостоятельная и организованная деятельность детей, возвращение 

с прогулки, подготовка к обеду 

10.20-12.20 10.25-12.30 

Обед 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), 

самостоятельная и организованная деятельность детей, подготовка к 

ужину 

15.25-17.20 15.25-17.25 

Ужин 17.20-17.40 17.25-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

17.40-19.00 17.45-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня в учреждении соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБОУ НШ «Прогимназия» 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях 

в плавательных бассейнах; 
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- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Ежегодно составляется и утверждается приказом директора МБОУ НШ «Прогимназия» 

перечень программной документации для регламентирования распорядка образовательной 

деятельности по реализации Программы на учебный год согласно комплектованию возрастных 

групп. 

 

Образовательный (учебный) план 

Образовательный (учебный) план групп составлен с учетом климатических условий нашего 

города, включает учебный и летний периоды: учебный с 01 сентября по 31 мая; летний с 01 июня 

по 31 августа календарного года. В каждый период план имеет свои особенности: количество, 

виды занятий, периодичность.  

Нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) по 

возрастным категориям детей 

Формы работы В день В год 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Общий объем ООП ДО в часах не менее 9 ч. 40 мин.  не менее 1740 ч. 00 мин. 

Из них:    

Занятия 75 мин. 225 ч. 00 мин. 

В режимных моментах не менее 4 ч. 33 мин. не менее 819 ч. 00 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

не более 3 ч. 52 мин. не более 696 ч. 00 мин. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет) 

Общий объем ООП ДО в часах не менее 9 ч. 50 мин. не менее 1770 ч. 00 мин. 

Из них:    

Занятия 1 ч. 30 мин. 270 ч. 00 мин. 

В режимных моментах не менее 4 ч. 24 мин. не менее 792 ч. 00 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

не более 3 ч. 56 мин. не более 708 ч. 00 мин. 

 

3.7.  Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий (в 

соответствии с п. 2.11.3. ФГОС ДО, п. 54 ФАОП) 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции ОУ. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной компании. 

Традиции  Содержание  

Утро радостных встреч  

 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли.  

Утренний круг  

 

Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и проводит утренние 

приветствия (посредством игры, стихов с действиями), определяя тему дня и 

перечень занятий на текущий день.  

Вечерний круг  В конце дня воспитатель собирает детей в круг для подведения итогов 

прошедшего дня.  

Поздравление 

именинников  

В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются 

музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей.  

Календарные и народные 

праздники  

Проводятся групповые и межгрупповые мероприятия: досуги, праздники, 

акции, флешмобы в соответствии с календарем значимых дат.  

Выставки совместного 

творчества  

Выставки рисунков и поделок. Сделанных руками детей, родителей и педагогов 

к значимым датам.  
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Трудовой десант  Уборка и озеленение территории детского сада силами детей, родителей и 

педагогов.  

На основе рабочей программы воспитания ОУ составлен календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности.  

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы  

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики.  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

8 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

12 августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

3 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

4 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ НШ «Прогимназия» 

Направления 

воспитания  

Тематика мероприятия  

 

Сроки проведения  

 

Патриотическое 

(ценности Родины 

и природы) 

День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста  

27 января  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

2 февраля  

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15 февраля  

 

День защитника Отечества  23 февраля  

День воссоединения Крыма с Россией  18 марта  

День Победы 9 мая 

День России  12 июня  

День города Сургут 12 июня 

День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  

День окончания Второй мировой войны   3 сентября  

День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

День неизвестного солдата  3 декабря  

День Героев Отечества  9 декабря  

День образования Ханты-Мансийского автономного округа 10 декабря 

День Конституции Российской Федерации  12 декабря  

Духовно-

нравственное 

День защиты детей 1 июня 

День памяти и скорби 22 июня 
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День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  

Международный день пожилых людей  1 октября  

День защиты животных  4 октября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

8 ноября  

 

Международный день инвалидов  3 декабря  

День добровольца (волонтера) в России  5 декабря  

Социальное 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества) 

Колядки  7-19 января  

Масленица  начало марта  

Международный женский день  8 марта  

День смеха  1 апреля  

Международный день семьи 15 мая 

День детских общественных организаций России  19 мая  

День семьи, любви и верности  8 июля  

Международный день дружбы  30 июля  

День отца в России  3-е воскр-е октября  

День народного единства 4 ноября 

День матери в России  посл. воскр. ноября  

Новый год  31 декабря  

Познавательное 

(ценность знания) 

День Российской академии наук 8 февраля 

Всемирный день водных ресурсов  22 марта  

День космонавтики  12 апреля  

День коренных и малочисленных народов Севера 

автономного округа «Вороний день» 

2-я суббота апреля 

Международный день Земли  22 апреля  

Международный день хлеба  16 октября  

Физическое и 

оздоровительное 

(ценность 

здоровья) 

Всемирный день туризма  27 сентября  

Международный день врача 3-я неделя октября 

День зимних видов спорта в России  7 февраля  

Всемирный день здоровья  7 апреля 

Всемирный день детского футбола  19 июня  

Трудовое 

(ценность труда) 

День российской науки  8 февраля 

День пожарной охраны России 30 апреля 

Праздник Весны и Труда  1 мая 

День медицинского работника России 3-е воскресенье 

июня 

День физкультурника  12 августа 

День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября  

День учителя  5 октября  

Всемирный день почты 2-я неделя октября 

Международный день повара 3-я неделя октября 

День полиции 10 ноября 

Международный день художника  8 декабря  

Эстетическое 

(ценности 

культуры и 

красоты) 

Праздник осени 2-я неделя октября 

Новый год 3-4-я неделя декабря 

Международный день родного языка  21 февраля  

Всемирный день театра  27 марта  

День славянской письменности и культуры  24 мая  

День русского языка  6 июня  

День российского кино  27 августа  

День знаний  1 сентября  

Международный день распространения грамотности  8 сентября  

Международный день музыки  1 октября  

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению  

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» автор 

Ушакова О.С. (от 3 до 7 лет) 

Материально-техническое обеспечение программы:  
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- Игры и пособия «Развитие речи»; 

- Развивающие пазлы («Мой день», «Времена года»); 

- Игры-половинки; 

- Комплекты конструирования LEGO DUPLO по темам «Город», «Транспорт», «Жители», 

«Большая ферма» и др.; 

- «Кукольный театр»; 

- Наборы для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Парикмахерская», «Кафе», «Доктор», 

«Цирк и театр» и др.; 

- Серия сюжетных картин по развитию речи «Времена года». 

Авторская программа Кузина А.В., Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. «Феникс» 

по обучению детей игре в шахматы (от 4 до 7 лет) 

Объекты предметной среды  

Помещение, в котором проводятся занятия, соответствовует требованиям, предъявляемым 

к развивающей предметной среде, которая оборудована с учётом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

Имеется спортивный инвентарь (шахматные комплекты) и сопутствующие материалы 

(раздаточные материалы для ребёнка и методические рекомендации для взрослого).  

В учреждении применяют технические средства наглядности – используется компьютер 

(ноутбук) и интерактивная доска.  

Объекты социальной среды  

Для реализации целей и задач Программы важен диапазон охвата социальных объектов 

(семья, сверстники, представители шахматного спорта, другие объекты социума), поскольку все 

приобретаемые навыки не только используются ребёнком в дошкольной образовательной 

организации, но и реализуются вне её. В этой связи просветительская работа с родителями, 

иными членами семьи выходит на первый план. 

Учебно-методическое сопровождение  

В рамках Программы педагогами применяются разработанные авторами раздаточные 

материалы и методические рекомендации. Также используются вспомогательные материалы для 

интерактивной доски (в зависимости от степени подготовленности педагога). 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. 

Кузьмина (от 3 до 7 лет) 

Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям:  

- определяемым, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

- определяемым, в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования среди 

основных задач выдвигает задачу «формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей» 

(п.1.6., задача №8, раздел 1 «Общие положения» ФГОС ДО»).  

Под социокультурной образовательной средой подразумевается весь комплекс условий, 

которые обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, в том числе 

развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие между педагогами и детьми, 
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детская игра, развивающее предметное содержание образовательных областей и другие условия, 

перечисленные в Стандарте.  

В основе построения образовательной среды по программе «Истоки» следующие 

концептуальные положения образовательной технологии «Социокультурные истоки»:  

- методология социокультурного системного подхода к Истокам в образовании профессора 

И.А. Кузьмина (система активных форм образовательной деятельности и методика их 

проведения; истоковские педагогические технологии);  

- культурно-историческая теория развития личности психики Л.С. Выготского;  

- системно-деятельностный подход к организации развивающего воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте «Истоков»;  

- стратегия воспитания и развития детей дошкольного возраста на социокультурном опыте. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Комплект книг для развития детей 3–8 лет:  

- «Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

- «Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

- «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года);  

- «Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «Верность родной земле». Книга 1 для развития дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Радость послушания». Книга 2 для развития дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Светлая Надежда». Книга 3 для развития дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Добрые друзья». Книга 4 для развития дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Мудрые слова». Книга 5 для развития дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет);  

- «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет);  

- «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет);  

- «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет);  

- «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет). 

Комплект книг для развития речи детей 3–6 лет: 

- «Доброе слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года); 

- «Добрый мир». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года);  

- «Добрая книга». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года); 

- «Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

- «В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

- «Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

- «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет);  

- «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 

лет);  

- «Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет);  

- «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

- «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Образовательная деятельность в «Истоках» построена на адекватных возрасту 

формах и особенностях работы с детьми. Сотрудничество воспитателя с детьми по 
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образовательной технологии «Социокультурные истоки» осуществляется в процессе различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, речевой, восприятия детской 

литературы и фольклора, познавательной, музыкально – художественной, продуктивной. 

Основной формой работы с детьми являются активные занятия, которые проводятся в 

последнюю неделю месяца. Активные занятия – высокоинтенсивные истоковские технологии, 

которые делают акцент на положительную мотивацию к саморазвитию и 

самосовершенствованию формирующейся личности ребёнка. Уникальность активных занятий с 

детьми в том, что они создают основу для реализации личностно – ориентированного общения 

педагога с детьми и обеспечивают единство рационального и эмоционального в психическом 

развитии ребёнка. Занятия снижают чувство социальной изолированности, формируют доверие 

к людям, ресурс успеха, создают условия для взаимопонимания в образовательном процессе, 

позволяют избежать прямой назидательности, представить значимую информацию виде 

метафоры (сказки, былины, сказа, пословицы, образного выражения и т.д.), так как это отвечает 

особенностям мышления детей дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность осуществляется групповым методом, на основе развития 

образного мышления детей, использования уникальных педагогических технологий и системы 

активных форм обучения, с учетом социокультурного окружения, в процессе восприятия и 

понимания мира людей и вещей, через освоение системы ценностей. 

В работе с детьми используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. 

Структурные компоненты содержания образовательного пространства по «Истокам» 

отражают специфику национальных, социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Образовательная среда позволяет ребенку 

развиваться не только в сотрудничестве с педагогом и родителями, но и самостоятельно. В ходе 

образования ребенок не только «считывает» готовый текст культуры, но и творит его, реализуя 

собственную, культуротворческую функцию субъектного бытия.  

Содержательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды 

являются: произведения изобразительного искусства, эстетические предметы быта, игры и 

игрушки, изобразительные материалы, детская литература, образцы этнических, культурных, 

конфессиональных особенностей региона и т.д.  

Парциальная программа патриотического воспитания детей 3-7 лет «Юный 

патриот», автор Ерофеева Т.Н., Марич Е.М., Сухова Е.А. 

Учебно-методическое обеспечение Программы: 

А. В. Наволоцкий. Многонациональная Россия. Настольно-печатная игра. В 2 ч. – М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2022. 

А. В. Наволоцкий. История России в сражениях и победах. Настольно-печатная игра. – М.: 

ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Юный патриот: Мемори. Настольно-печатная игра. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 

2022. 

Юный патриот: комплект игр. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Юный патриот: комплект карточек с заданиями для детей. – М.: ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022. 

Юный патриот: раскраска для детей. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 

Юный патриот: рабочая тетрадь с заданиями. В 2 ч. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 

2022. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В ФГОС ДО определены требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(РППС). РППС охватывает не только помещение группы, но и организации в целом, в том числе 

территории, прилегающей к ДОО. В ней должны быть обеспечены условия для общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Кроме того, РППС должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-

ной и безопасной. Таким образом, ФГОС ДО определяет РППС как часть образовательной среды, 

представленную специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Реализация программы патриотического воспитания детей предусматривает 

оснащенность образовательного процесса высококачественным инвентарем, оборудованием и 

экипировкой.  

Материально-техническое обеспечение Программы составляют: 

1) демонстрационный стенд «Наша Родина – Россия!», на котором изображены флаг и герб 

России. На стенде стенда есть место для информации о малой родине детей с кармашками для 

изображения герба, флага, материала о столице региона; 

2) демонстрационный стенд «Календарь событий» с кармашками для:  

- краткой информации о празднике; 

- карточек для детей с названием и атрибутами к празднику;  

- карточек с заданиями для детей; 

- детских творческих работ. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

В МБОУ НШ «Прогимназия» функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-8 лет. По наполняемости группа соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа 

«Прогимназия» – это нормативно-управленческий документ, регламентирующий содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

одним из основных компонентов Программы является федеральная рабочая программа 

воспитания.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти  взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% от ее 

общего объема. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Программа также предполагает оценивание 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

4.2. Используемые Программы ФАОП и парциальные программы 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

N 1022. Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ДОУ, и планируемые 

результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает программы:  

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» автор Ушакова 

О.С. (от 3 до 7 лет). В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой 

работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры 

и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка.  

Авторская программа Кузина А.В., Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. «Феникс» по 

обучению детей игре в шахматы (от 4 до 7 лет). Программа предполагает стимулирование 

деятельности и структурирование процессов мышления (внимание, планирование, рефлексия, 

память, счет, анализ и самоанализ). Программа разработана на основе системно-

деятельностного подхода и направлена на формирование социально-коммуникативных и 
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познавательных компетенций. Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды 

для развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность дошкольников и позволяет развивать любознательность 

познавательных интересов, навыки общения и взаимодействия ребенка со сверстниками в 

соревновательной деятельности, формировать навыки сознательных действий посредством 

«действий в уме». 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 

(от 3 до 7 лет). Основная цель – заложить формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. Технология позволяет сформировать у детей целостное 

отношение о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся 

личности ребенка. 

Парциальная программа патриотического воспитания детей 3-7 лет «Юный патриот», 

автор Ерофеева Т.Н., Марич Е.М., Сухова Е.А. Парциальная программа «Юный патриот» 

разработана с учетом направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

заявленных в нормативных документах Российской Федерации, и направлена на решение 

задач патриотического воспитания через приобщение к традиционным отечественным 

духовно-нравственным ценностям и знакомство с национальной исконной культурой, 

формирования основ гражданской идентичности.  

Выбор направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

был определен потребностями родителей (законных представителей) воспитанников и 

интересам детей, а также возможностями педагогического коллектива.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

В соответствии с ФАОП ДО, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР следующие: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников учреждения с родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

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

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа обеспечивающая взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР и 

учреждения, включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения; создание 

открытого информационного пространства (сайт учреждения, форум, группы в социальных 

сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: 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 ребенка; 

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

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 
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представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в МБОУ НШ «Прогимназия»; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией 

об особенностях развития ребенка в учреждении 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 ребенка, отношение к педагогу и учреждению, 

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 ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МБОУ НШ «Прогимназия» 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 ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в МБОУ 

НШ «Прогимназия» образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особенными 

образовательными потребностями в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 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 раннего и 
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дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов учреждения 

совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности учреждение уделяет повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребенка; 

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 

учреждения и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в МБОУ НШ «Прогимназия»; 

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 может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

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, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

дни 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 МБОУ НШ «Прогимназия» для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты учреждения 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. 
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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 

учреждении. 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. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 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 ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка 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 

МБОУ НШ «Прогимназия» устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия учреждения с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Режим дня группы старшего дошкольного возраста (5-8 лет)  

компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная школа «Прогимназия»  

на 2023-2024 учебный год (дошкольное отделение) 

 

Содержание 5-8 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

8.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

10.20-12.20 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и организованная деятельность детей, 

подготовка к ужину 

15.25-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.40-19.00 

Уход домой до 19.00 

 

Содержание 5-8 лет 

Теплый период года 

Утренний прием детей на улице, игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и 

организованная деятельность детей, возвращение с прогулки 

8.45-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и 

организованная деятельность детей, возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

10.20-12.20 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия (по расписанию), самостоятельная и 

организованная деятельность детей, подготовка к ужину 

15.25-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.40-19.00 

Уход домой до 19.00 
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Календарный образовательный (учебный) график  

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

МБОУ НШ «Прогимназия» на 2023-2024 учебный период  

и летний период 2024 (дошкольное отделение) 

 

Содержание Возрастная категория группы 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 

лет) 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

учебного периода, в том числе: 

01 сентября 2023 - 31 мая 2024 

37 недель 

- 1 полугодие 17 недель 

- 2 полугодие 20 недель 

Максимально допустимая 

продолжительность недельной 

суммарной образовательной 

нагрузки, в том числе: 

6 ч. 15 мин.*/ 7 ч. 30 мин. 

- в 1-ую половину дня 4 ч. 10 мин.* / 5 ч. 

- во 2-ую половину дня 2 ч 05 мин.*/ 2 ч. 30 мин. 

Сроки проведения мониторинга 

реализации АОПДО 

в течение года в соответствии с циклограммой 

проведения мониторинга реализации АОПДО 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2024 – 31 августа 2024 

12 недель 3 дня 

Продолжительность недельной 

суммарной образовательной нагрузки, в 

том числе: 

4 ч. 10 мин.* / 5 ч. 

- в 1-ую половину дня 2 ч. 05 мин.* / 2 ч. 30 мин. 

- во 2-ую половину дня 2 ч. 05 мин.* / 2 ч. 30 мин. 

Праздничные дни: 04.11.2023; 01.01.2024 – 08.01.2024; 23.02.2024; 08.03.2024; 01.05.2024; 

09.05.2024; 12.06.2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательный (учебный) план 

МБОУ НШ «Прогимназия» (дошкольное отделение) 

 на 2023-2024 учебный период и летний период 2024 года 

(группы компенсирующей направленности для детей с ТНР)  

 
Возрастная категория  

групп 

 

 

Учебный период 

Группа старшего дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

учебный период летний период* учебный период летний период* 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное развитие 

Развитие математических 

представлений 

2 74 - - 2 74 - - 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

1 37 2 24 1 37 2 24 

Речевое развитие 

Развитие речи. Восприятие 

художественной литературы. 

Обучение грамоте. 

3 111 1 12 3 111 1 12 

Логопедическое     1 37 - - 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 37 1 12 1 37 1 12 

Лепка/аппликация 1 37 1 12 1 37 1 12 

Музыкальное развитие 2 74 2 24 2 74 2 24 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 111 3 36 3 111 3 36 

Всего 13 481 10 120 14 518 10 120 

 
*Образовательная деятельность с воспитанниками в летний период, осуществляемая в процессе организации различных видов деятельности. 

 

 

 

  



 

Комплексно - тематическое планирование  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа «Прогимназия» 

на 2023-2024 учебный период и летний оздоровительный период 2024 (дошкольное отделение) 

(для группы компенсирующей направленности) 

 
№ Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 1-я неделя, 

с 01.09. 23 по 08.09.23 

Осень. Праздник «День знаний» 

1 сентября: День знаний; 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

2 2-я неделя, 

с 11.09.23 по 15.09.23 

Признаки осени. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

3 3-я неделя, 

с 18.09.23 по 22.09.23 

Деревья осенью. 

4 4-я неделя, 

с 25.09.23 по 29.09.23 

Игрушки. Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

5 1-я неделя, 

с 02.10.23 по 06.10.23 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;5 октября: День учителя. 

6 2-я неделя, 

с 09.10.23 по 13.10.23 

 Фрукты. Труд взрослых на полях и огородах. Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

7 3-я неделя, 

с 16.10.23 по 20.10.23 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. Коллективная аппликация. 

16 октября: День отца в России. 

8 4-я неделя, 

с 23.10.23 по 27.10.23 

Перелётные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту. 

Наблюдение за признаками осени. 

Ноябрь 

9 1-я неделя, 

с 30.10.23 по 03.11.23 

Поздняя осень Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

4 ноября: День народного единства. 

10 2-я неделя, 

с 07.11.23 по 10.11.23 

Домашние животные и их детёныши. Содержание 

домашних животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями 

творчество). 

11 3-я неделя, 

с 13.11.23 по 17.11.23 

Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Выставка рисунков. 

12 4-я неделя, Осенние одежда, обувь, головные уборы. Спортивный праздник. 



 

с 20.11.23 по 24.11.23 

13 5-я неделя, 

с 27.11.23 по 01.12.23 

Закрепление. Осень. Осенние месяцы. Деревья, птицы. 

Фрукты, овощи. 

Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями творчество) 

27 ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

14 1-я неделя, 

с 04.12.23 по 08.12.23 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». Народный календарь – Введение. 

День воинской славы России. 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: Международный день художника; 9 декабря: День Героев Отечества. 

15 2-я неделя, 

с 11.12.23 по 15.12.23 

«Мебель. Назначение мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Коллективная аппликация «Много мебели в квартире» 

Народный календарь - Георгий Победоносец 

16 3-я неделя, 

с 18.12.23 по 22.12.23 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

Народный календарь – Никита Зимний. 

17 4-я неделя, 

с 25.12.23 по 29.12.23 

«Новый год» Новогодний костюмированный бал. 

Народный календарь – Лукин день 

31 декабря: Новый год. 

Январь 

1 1-я неделя, 

с 09.01.24 по 12.01.24 

Детский сад. Профессии. Экскурсия.  

2 2-я неделя, 

с 15.01.24 по 19.01.24 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия. 

Сюжетно – ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь – Сочельник. 

День российской печати 

3 3-я неделя, 

с 22.01.24 по 26.01.24 

Профессии взрослых. Трудовые действия. Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь – Крещение. 

День инженерных войск 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

4 4-я неделя, 

с 29.01.24 по 02.02.24 

Труд на селе зимой. Интегрированное занятие с использованием репродукции картин И. 

Грабаря «Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года». 

Народный календарь – Татьянин день. 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

5 1- я неделя, 

с 05.02.24 по 09.02.24 

«Орудия труда. Инструменты» Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормушку». 

Народный календарь – Кудесы. 

8 февраля: День российской науки. 

6 2- я неделя, 

с 12.02.24 по 16.02.24 

«Животные жарких стран, повадки, детёныши» Коллективная аппликация «В мире животных». 

Народный календарь – Стретенье. 



 

День гражданской авиации. 

7 3- я неделя, 

с 19.02.24 по 22.02.24 

Комнатные растения, размножения уход Праздник «День Защитника Отечества». 

Фотовыстовка «Мой папа на службе Родине». 

Народный календарь – Агафья Коровница. 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

   8 4 - я неделя, 

с 26.02.24 по 01.03.24 

«Животные мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы». 

Выставка рисунков «Дельфинарий». 

Народный календарь - Онисим Зимобор 

Март 

    9 1-я неделя, 

с 04.03.24 по 07.03.24 

 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Весенний костюмированный бал. 

Народный календарь – Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

8 марта: Международный женский день. 

    10 2-я неделя, 

с 11.03.24 по 15.03.24 

«Наша Родина - Россия» Интегрированное занятие с использованием репродукции И. Грабаря 

«Март». 

Народный календарь – Василий Капельник 

    11 3-я неделя, 

с 18.03.24 по 22.03.24 

«Москва – столица России» Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Народный календарь – Герасим Грачевник. 

День работника торговли. 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

     12 1- 4-я неделя, 

с 25.03.24 по 29.03.24 

«Наш родной город» Презентация «Мой родной край». 

Народный праздник – Алексей Тёплый. 

День моряка – подводника. 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

13 1 - я неделя, 

с 01.04.24 по 05.04.24 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» Викторина по произведениям С.Я.Маршака. 

Народный праздник – Благовещение, встреча птиц 

День смеха. 

14 2 - я неделя,  

с 08.04.24 по 12.04.24 

Космос. Коллективная аппликация. 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли. 

15 3 - я неделя, 

с 15.04.24 по 19.04.24 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

Народный календарь – Родион Ледолом 

16 4 - я неделя, 

с 22.04.24 по 27.04.24 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.  Барто». Вечер «Наши любимые поэты» 

Народный праздник – Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны. 

 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

17 1 – я неделя, «Поздняя весна. Весенние цветы», «Перелётные птицы Интегрированное занятие с использованием репродукции картин С. 



 

с 02.05.24 по 08.05.24 

 

весной», «Насекомые весной» Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из 

цикла «Четыре времени года». 

Народный праздник – Еремей Запрягальник. 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы. 

18 2 – я неделя, 

с 13.05.24 по 17.05.24 

 

«Мы читаем.  А.С. Пушкин» Выставка поделок «В мире сказок А.С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник – Иов Огуречник. 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 18 мая: 

день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 19 мая: День 

детских общественных организаций России. 

19 3 – я неделя, 

с 20.05.24 по 24.05.24 

 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского» 

Драматизация фрагмента сказок К.Чуковского. 

Народный праздник – Марья. Зажги снега. 

День космонавтики. 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

20 4 – я неделя, 

с 27.05.24 по 31.05.24 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» Праздник «До свидания, детский сад!». Народный праздник – Арина 

Рассадница. Всероссийский день библиотек. 

Летний оздоровительный период 

Июнь 

1 1-я неделя* 

с 03.06.24 по 07.06.24 

Неделя сказок. Развлечение «Там на неведомых дорожках» 

 3 дня 

с 10.06.24 по 14.06.24 

Патриотическая неделя. Праздник «Наш дом – Россия» 

2 2-я неделя* 

с 17.06.24 по 21.06.24 

Неделя профессий. Развлечение «Калейдоскоп профессий» 

3 3-я неделя* 

с 24.06.24 по 28.06.24 

Экологическая неделя. Развлечение «Зоопарк» 

Июль 

4 4-я неделя* 

с 01.07.24 по 05.07.24 

Неделя юного пешехода. Развлечение «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД» 

5 5-я неделя* 

с 08.07.24 по 12.07.24 

Семейная неделя.  Развлечение «В гости к ромашке» 

6 6-я неделя* 

с 15.07.24 по 19.07.24 

Шахматная неделя. Развлечение «В гости к Шахматной королеве» 

7 7-я неделя* 

с 22.07.24 по 26.07.24 

Морская неделя. Развлечение «В морском королевстве» 

8 8-я неделя* 

с 29.07.24 по 02.08.24 

Неделя безопасности. Развлечение «Азбука безопасности» 

Август 

9 9-я неделя* 

с 05.08.24 по 09.08.24 
Книжная неделя. Развлечение «Путешествие в страну книг» 



 

10 10-я неделя* 

с 12.08.24 по 16.08.24 
Спортивная неделя. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

11 11-я неделя* 

с 19.08.24 по 23.08.24 
Государственная неделя. Развлечение «Белый, синий, красный» 

12 12-я неделя* 

с 26.08.24 по 30.08.24 
До свиданья, лето! Развлечение «До свиданья, лето» 

* - не учебная неделя  

 

Темы «Разговоры о важном»  

в группах старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

 на 2023-2024 учебный год  

 
Сентябрь 2023 

04.09 11.09 18.09. 25.09 

Знания – ценность 

(просмотр видеоролика о Дне знаний и о

 традициях этого праздника) 

Там, где Россия (работа с 

иллюстрациями, беседа) 

Героизм людей в годы Вов (беседа, 

обсуждение значения пословицы: 

«Родина – мать, умей за нее постоять») 

Избирательная система России 

(просмотр и обсуждение отрывка из 

видеофильма «О выборах детям») 

Октябрь 2023 

02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 

День учителя (беседа, 

рисование) 

О 

взаимоотношениях в коллектив

е (чтение и обсуждение рассказа 

В.Осеевой «Три товарища  

По ту сторону экрана (просмотр 

кадров из немого кино. Беседа: 

Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять 

сюжет картины?) 

День спецназа (беседа, 

описание внешнего вида бойцо

в спецподразделения, примеры 

деятельности подразделений 

спецназа) 

День народного единства 

(рассматривание плаката, 

посвященного Дню народного 

единства, обсуждение: 

«Почему на плакате 

изображены эта два человека? 

Какие события связаны с 

Мининым и Пожарским?») 

Ноябрь 2023 

06.11 13.11 20.11 27.11 

Россия: взгляд в будущее (просмотр и 

обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло 

слово «экономика»?») 

День матери (слушание песни о маме, 

беседа, 

рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели») 

Что такое Родина? (слушание песни «То 

березка, то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор песни, что такое 

«Родина»?) 

Мы вместе (Традиции у разных народов 

РФ: краткий рассказ о традициях в 

семье, которые остались от бабушек-

дедушек) 

Декабрь 2023 

04.12 11.12 18.12 25.12 

Главный закон страны 

(рассматривание обложки 

Конституции РФ. Рассказ что записано в 

главном законе страны) 

Герои нашего времени (Рассматривание 

и описание памятников героям мирного 

времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); 

Новый год - традиции разных народов 

России (Просмотр и обсуждение видео 

«Москва Новогодняя». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город, как 

украшен ваш дом к встрече Нового года) 

От А 

до Я. 450 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова 

(Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова. Сравнение 



 

памятник героям, погибшим, спасая 

детей (Севастополь) и др.– на выбор) 

иллюстраций, букв с современным «Бук

варем», беседа) 

Январь 2024 

15.01 22.01 29.01 

Что такое Википедия? (просмотр и обсуждение видео-

презентации) 

Ленинград в дни блокады (чтение, беседа по 

прочитанному) 

Кто такие скоморохи? (просмотр и обсуждение 

презентации) 

Февраль 2024 

05.02 12.02 19.02 26.02 

Величайшие научные изобретения 

(просмотр мультфильма, беседа) 

Первооткрыватели: мореплаватели и 

космонавты (просмотр видео, 

обсуждение, рассказ «Восток» и 

«Мирный» 

День защитника Отечества 

(Просмотр видео: парад Победы 194

5 г. Беседа: с кем сражалась советс

кая армия? Что принесла победа в ВОВ 

нашей стране и миру?) 

«Я- в семейном и детском коллективе» 

(Просмотр мультфильма или видео: 

коллективный труд семьи. Беседа: 

нравится ли детям работать вместе с 

родителями?) 

Март 2024 

04.03 11.03 18.03 25.03 

Поговорим о наших мамах (творческая 

работа: рисунок) 

«Первым делом самолеты». О гражданск

ой авиации 

(Просмотр видео: взлет самолета; 

беседа) 

Крым – дорога домой (просмотр 

«Путешествие 

по Крыму». Работа с иллюстрациями: ун

икальные места природы Крыма) 

Я иду … в театр (творческая 

мастерская) 

Апрель 2024 

01.04 08.04 15.04 22.04 

Россия - здоровая держава 

(Беседа: «Как вы понимаете слова: 

«Дети – будущее страны!»; 

эвристическая беседа? «Почему человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?») 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(просмотр видео – цирковое представлен

ие и «Песенки о цирке». Беседа: «Любит

е ли вы цирк?») 

«Вижу Землю» (Видео: пуск корабля-

спутника «Восток-1». Обсуждение: 

какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас 

знает весь мир?) 

День труда (Герои мирной жизни) 

(эвристическая беседа) 

Май 2024 

06.05 13.09 20.05 27.05 

Труд крут 

(Дискуссия: Вспомним Незнайку – геро

я книги Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на 

трубе, рисовать, писать стихи, даже 

управлять машиной. Почем же у него 

ничего не получалось?) 

Урок памяти (Эвристическая беседа: 

что может рассказать 

семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе) 

Будь готов! Ко дню детских общественн

ых организаций (беседа: чем 

занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая 

планета» и др.) 

Русский язык. Великий и могучий 

(Просмотр видео – А.С. Пушкин 

«Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении 

поэта к своей няне?) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расписание занятий обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа «Прогимназия»  

на 2023-2024 учебный год (дошкольное отделение) 

(группы компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

 

Возрастная 

группа 
Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

 

Количество занятий в неделю 
Образовательна

я нагрузка 
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№8 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(от 5 до 8 лет) 

Развитие речи. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

10.20-10.50/ 

11.00-11.20* 

 

Физическая 

культура (в 

бассейне) 

10.25-10.50*/ 

11.00-11.30 

Развитие 

математических 

представлений 

9.00-9.20*/9.30 

 

 

 

Музыкальное 

развитие (м/з) 

9.40-10.05*/10.10 

 

 

Логопедическое 

занятие (дети 6-8 

лет) 10.20-10.50 

Развитие речи. 

Обучение 

грамоте 

9.00-9.30/ 

10.30-10.50* 

 

 

Физическая 

культура (в зале) 

9.40-10.05*/10.10 

Развитие 

математических 

представлений 

9.00-9.20*/9.30 

 

 

 

Музыкальное 

развитие (х/з) 

9.40-10.05*/10.10 

Развитие речи. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

9.00-9.30/ 

10.30-10.50* 

 

Физическая 

культура (в зале) 

9.40-10.05*/10.10 10/225

мин*/ 

11/330 

мин. 

5/120 

мин*/ 

4/120 

мин. 

13/295

мин*/ 

14/420 

мин. 

2/50 

мин*

1/30 

мин. 

15/345

мин*/ 

15/450 

мин. 

16/375 

мин.*/ 

15/450 

мин. 

Лепка/ 

аппликация 

15.30-

15.55*/16.00 

 

Познавательно-

исследовательска

я, конструктивно-

модельная 

деятельность 

15.30-

15.55*/16.00 

Занятия** 

дополнительного 

образования 

16.00-

16.25*/16.30 

Занятия** 

дополнительного 

образования 

(дети 5-6 лет) 

16.00-16.25* 

Рисование 

15.30-

15.55*/16.00 

 

м/з - музыкальный зал 

х/з - хореографический зал 



 

* Продолжительность занятий в группе компенсирующей направленности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

** Проведение занятий в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (ДОПр). 

 

График проведения утренней гимнастики на 2023/2024 учебный год 

 

Группы/время Помещения 

Музыкальный зал 

(комплекс упражнений без 

предметов) 

Спортивный зал 

(комплекс упражнений с 

предметами) 

Хореографический зал 

(комплекс упражнений без 

предметов) 

Зал сухого бассейна 

(комплексы упражнений с 

предметами и без предметов) 

Группа №8 

5-8 лет 

8.10 – 8.20 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Октябрь 

Февраль 

Ноябрь 

Март 

Декабрь 

Апрель 
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