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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.  Пояснительная записка  

АОП ДО – нормативно-правовой документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности МДОУ ВМР «Детский сад №  6 «Колобок» г. Вольска». 

Правовая составляющая разработки ОП ДО включает следующие акты: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371- ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 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 02.07.2021 № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 24 ноября 2022 № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образова-

ния»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постанов-

лением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные поста-

новлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 2; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения», утвержденные постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 № 32; 

 Устав МДОУ  ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска. 

Срок действия образовательной программы не ограничен, программа действует до приня-

тия новой. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Вольского муниципального района «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска Сара-

товской области (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного обра-

зования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО для детей с ОВЗ (ТНР), ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
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общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способству-

ет реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качествен-

ного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и раз-

витие 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 образова-

тельных 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, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-

ала 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 по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абили-

тации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: (ФАОП ДО, п. 10.3, стр. 5 – 6) 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 
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2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающих-

ся с ТНР (ФАОП ДО п.10.3.3, стр. 8 – 9): 

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

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

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) меди-

цинской 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 воз-

можности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, моти-

вы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание обра-

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

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

тых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посред-

ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в фор-

ме 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 осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических осо-

бенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. ха-

рактеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (ФГОС ДО п.2.11.1) 

В МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска функционируют группы общераз-

вивающей, компенсирующей и комбинированной направленности. Группы компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ формируется в соответствии с психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями. Наполняемость в группах соответствуют 

санитарным правилам. Общее количество групп – 10. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети:с фонетико-фонематическим недоразвитием ре-

чи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нару-

шения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-
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мерностей 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.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизно-

шения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звуко-

произношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выра-

женности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое огра-

ничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фра-

за, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, ка-

чественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка зна-

чительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нару-

шений). 

 

4. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

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 эмоцио-

нального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-

ала 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 по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным 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 началь-

ного общего образования. 

 

4.1. Возрастная характеристика детей 5-6 лет, воспитывающихся в до-

школьной образовательной организации 

 
 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нужда-

ется   в   содержательных   контактах   со сверстниками. Их речевые кон-

такты становятся все более длительными и активными. Дети   само-

стоятельно объединяются в небольшие группы   на   основе   взаимных   

симпатий.   В   этом   возрасте   дети   имеют дифференцированное пред-

ставление о своей гендерной принадлежности по существенным при-

знакам   (женские   и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет   интерес   к   игре. 

В   игровой   деятельности   дети   шестого   года   жизни   уже   могут 

распределять    роли    до    начала игры   и    строят свое поведение, при-

держиваясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей   и по содержанию, и   интонационно   взятой роли.   

Речь,   сопровождающая   реальные   отношения   детей,   отличается   от 

ролевой речи.   При   распределении   ролей могут   возникать   конфлик-

ты,   связанные с   субординацией   ролевого поведения. Наблюдается ор-

ганизация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто   пытаются   контролиро-

вать   друг   друга   -   указывают,   как   должен   вести   себя тот или 

иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные   со-

стояния,   видеть   проявления   эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются   качественно, быстро,   осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

 

Познаватель 

ное 

развитие 

В   познавательной   деятельности   продолжает   совершенствоваться    

восприятие    цвета,    формы    и    величины, строения предметов; пред-

ставления детей   систематизируются. Дети   называют   не только   ос-

новные   цвета   и   их оттенки,   но   и   промежуточные   цветовые   от-

тенки;   форму   прямоугольников, овалов, треугольников. К   6-ти    го-

дам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. 

Отмечаются трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов,   если   сталкиваются   с   несоответствием формы и их простран-

ственного   расположения.   Продолжает   развиваться   образное   мышле-

ние.   Дети   способны   не только решить   задачу   в   наглядном   плане,   

но   и   совершить   преобразования   объекта.   Продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мыш-

ления. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдопо-

добные истории. Наблюдается переход от   непроизвольного   к   произ-

вольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
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которых протекает эта деятельность. Дети используют и    называют    

различные    детали    деревянного    конструктора.    Могут    заменять    

детали    постройки    в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спосо-

бом обследования образца. Конструктивная деятельность   может   осу-

ществляться   на   основе   схемы,   по   замыслу   и по   условиям.   Де-

ти   могут   конструировать из бумаги,   складывая   ее   в   несколько   раз 

(2,4,6 сгибов);   из   природного материала. 

Речевое 

развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

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

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использу-

ют   все   части   речи,   активно   занимаются словотворчеством.   Активно   

используются синонимы   и   антонимы.   Развивается   связная речь:   де-

ти   могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное,   но   и   детали. Общение   выражается   в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

 
 

Художествен 

но-эстетичес 

кое 

развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состо-

ящих   из   частей   разной   формы   и   соединений   разных   линий.   

Расширяются представления о цвете (знают   основные   цвета   и   от-

тенки, самостоятельно может   приготовить   розовый   и   голубой цвет). 

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию:   это   жизненные впе-

чатления   детей,   иллюстрации   к   фильмам   и   книгам,   воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображе-

ния различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку   можно   судить   о   поло-

вой   принадлежности   и   эмоциональном   состоянии изображенного че-

ловека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креатив-

ностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 

сложное по   форме   изображение.   Дети   справляются   с   вырезывани-

ем предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музы-

ку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация   музыкального   

восприятия.   Дошкольники   могут   петь   без   напряжения,   плавно,   от-

четливо   произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасыва-

ние ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мело-

дию на заданную тему. 
Формируются первоначальные   представления   о жанрах   и видах   му-
зыки.  

 

Физическое 

развитие 

Продолжается   процесс   окостенения   скелета   ребенка.   Дошкольник    

более    совершенно    овладевает    различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Шестилетние дети значительно 

точнее   выбирают движения, которые им надо выполнить. У   них   

обычно   отсутствуют   лишние   движения,   которые   наблюдаются   у 

детей 3-5 лет. В период   с   5   до   6   лет   ребенок   постепенно   начи-
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нает   адекватно   оценивать   результаты   своего участия    в    играх    

соревновательного    характера.    Удовлетворение    полученным    ре-

зультатом начинает    доставлять ребенку   радость,   способствует   

эмоциональному   благополучию   и   поддерживает   положительное   

отношение к   себе. Уже начинают наблюдаться   различия   в   движениях   

мальчиков   и девочек (у   мальчиков   - более   прерывистые,   у девочек – мяг-

кие, плавные). 
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Про-
должают совершенствоваться культурно-гигиенические   навыки:   умеет   
одеться   в   соответствии   с   условиями    погоды,    выполняет    основные 
правила   личной гигиены, соблюдает   правила   приема   пищи, проявля-
ет   навыки   самостоятельности.    Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа жизни. 

 

4.1. Возрастная характеристика детей  6-7 лет, воспитывающихся в дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

Социально- 

коммуникат 

ивное  

развитие 

К 7 годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство соб-

ственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодо-

лению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Прояв-

ляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в соци-

ально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важней-

ших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни   начинают   осваивать   

сложные   взаимодействия   людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые   дей-

ствия становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое про-

странство   усложняется. В   нем   может   быть несколько центров,   каж-

дый из   которых   поддерживает   свою   сюжетную   линию.   При   этом   

дети   способны отслеживать поведение партнеров по   всему   игровому   

пространству   и   менять   свое   поведение   в   зависимости   от места в 

нем (например, ребенок обращается   к   продавцу   не   просто как покупа-

тель/,   а   как   покупатель-мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры   взять   на   себя   новую   

роль,   сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их прояв-

лений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных пережи-

ваний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 
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очень обрадуется»). 

Познаватель-

ное развитие 

Познавательные процессы   претерпевают   качественные   изменения;   

развивается   произвольность   действий.   Наряду   с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышле-

ния. Продолжают развиваться  навыки обобщения и рассужде-

ния, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в   

этом   возрасте   в   сравнении   со   старшей   группой.   Это   можно   

объяснить   различными   влияниями, в   том   числе   средств   массовой   

информации,   приводящими   к   стереотипности   детских    образов.    

Внимание становится произвольным,   в   некоторых   видах   деятельно-

сти   время   произвольного   сосредоточения   достигает   30 минут.   У   

детей   появляется   особы   интерес   к   печатному слову,    математиче-

ским    отношениям.    Они    с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени   освоили   конструирование   

из   строительного   материала. Они   свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные по-

стройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществлять-

ся постройка.   В   этом   возрасте   дети уже   могут   освоить   сложные   

формы   сложения   из   листа   бумаги и придумывать собственные. 

Речевое 

разви-

тие 

Происходит активное развитие диалогической речи.   Диалог   детей   

приобретает характер   скоординированных предметных   и   речевых   

действий.   В   недрах    диалогического    общения зарождается   и   

формируется   новая   форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей. У детей продолжает   развиваться   речь:   

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается   

связная   речь.   В   высказываниях   детей   отражаются как   расширя-

ющийся   словарь,   так   и   характер   обобщений,   формирующихся   в   

этом   возрасте.   Дети    начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Художествен 

но-эстетичес 

кое 

развитие 

В изобразительной деятельности детей рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия   между   рисунками   мальчиков   и дево-

чек. Часто встречаются бытовые сюжеты. Изображение человека ста-

новится еще более детализированным и пропорциональным. Предме-

ты, которые дети лепят и   вырезывают,   имеют   различную   форму,   

цвет, строение,   по-разному расположены   в пространстве. Вместе с 

тем могут к 7-ми годам передать конкретные   свойства   предмета   с   

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная по-

зиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процес-

са и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достиже-
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ний, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к ста-

новлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно    обогащается     индивидуальная     интерпретация     му-

зыки.     Ребенок     определяет,     к     какому     жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно по-

ет, правильно передавая мелодию   (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмиче-

ское движение. 

 

 

Физиче-

ское раз-

витие 

К   7   годам   скелет   ребенка   становится   более   крепким,   поэтому   

он   может   выполнять   различные    движения, которые требуют гиб-

кости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчи-

вость, чему   способствует усиленный рост ног. Ноги   и   руки   стано-

вятся   более   выносливыми,   ловкими,   подвижными.   В   этом   воз-

расте   дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних   

детей   отсутствуют   лишние   движения.   Ребята   уже   самостоятельно,   

без    специальных    указаний взрослого, могут выполнить ряд движе-

ний в   определенной   последовательности,   контролируя   их,   изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен   достаточно   адекватно   оценивать   результаты   

своего   участия   в   подвижных   и   спортивных играх соревнователь-

ного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость   и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике   (высокий,   тол-

стый,   худой,   маленький   и   т.п.)   и   здоровье, заботиться о нем. Вла-

деет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходи-

мость. 

 

 

5.  Планируемые результаты освоения АОП ДО  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образо-

вания. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучаю-

щихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения АОП ДО конкретизированы п.10.4.3.3 ФАОП ДО стр. 

23 - 24 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения  

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 



 

12 

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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-

ские 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 (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

ных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

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

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

чиво 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 собесед-

нику; 

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

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-

ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого 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 прак-

тического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

ческие задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские 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 эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-

мает 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 педаго-

гических 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). 

 

6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(ФАОП ДО п. 10.5 стр.  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, определяются 

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

ской Федерации"2, а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии каче-

ства образования.  

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

чающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образователь-

ной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО 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 варьи-

ровать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Программой преду-

смотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образователь-

ных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагно-
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стики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

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

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образова-

ния в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

         В соответствии с п. 16 ФОП ДО стр.17-20 п.16. 

https://cloud.mail.ru/public/hEFv/ZG8Qffeey, педагогическая диагностика достижений планируе-

мых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, пред-

почтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образова-

тельной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организа-

цию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Педагог наблюда-

ет за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным яв-

ляется её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в за-

висимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на за-

вершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагно-

стики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

   При выборе парциальных программ коллектив МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Коло-

бок» г. Вольска учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентировался на  направленность групп. 

 

Парциальные программы, используемые в части АОП ДО, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

 

Возрастная группа Программно – методическое обеспечение 

Старший дошкольный 

возраст 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования                         ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РО-

Региональный проект «Кра-

сота в моем мире» 5 – 7 лет/ 

Саратовская региональная 

https://cloud.mail.ru/public/hEFv/ZG8Qffeey
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БОТА растим будущего инже-

неров учебное пособие /Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. 

Тимофеева Самара «Издатель-

ство АСГАРД», 2017 

общественная культурно-

просветительная организация  

«Центр Духовной Культуры» 

 

Региональный проект «Красота в моем мире» 

Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

 предоставление возможности дошкольным образовательным учреждениям осу-

ществлять патриотическое воспитание ребенка старшего дошкольного возраста на основе ху-

дожественно-эстетического, экологического и краеведческого направления с использованием 

возможностей КВЦ «Радуга» и в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образова-

ния; 

 развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста через вос-

приятие репродукций мировой живописи; 

 воспитание экологической культуры детей старшего дошкольного возраста через 

восприятие высококачественных фотопейзажей родной природы; 

 воспитание исторической памяти детей старшего дошкольного возраста через вос-

приятие высококачественных фоторепродукций уникальных мест малой родины и репродукций 

мировой живописи. 

         Задачи проекта: 

 создание условий для проявления художественно-творческой активности детей; 

 социально-культурная адаптация детей; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 развитие положительного эмоционально-осознанного отношения к художественным 

образам, образам природы родного края; развитие чувства гордости за достижения своей стра-

ны, воплощенным на полотнах живописцев. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования      ОТ ФРЕБЕЛЯ 

ДО РОБОТА растим будущего инженеров учебное пособие /Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова 

Т.В. Тимофеева 

Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей предпо-

сылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образователь-

ном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенно-

стям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, ма-

териально техническому организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

З) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объекта-

ми (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования, 

Программа может использоваться как часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений, при разработке основной общеобразовательной программы до-

школьного образования (вариативная часть ООП). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного образования, 

соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

З) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

8. Планируемые результаты ЧФУОО 

Показатели основ технической подготовки детей 5-6 лет 

 

 Составляет проекты конструкций. Классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и связи, средства вычис-

лительной техники. Создает технические объекты и макеты по представлению, памяти, с 

натуры, по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Со-

здает постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты постро-

ек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

использует детали с учетом их конструктивных величина, устойчивость, свойств (форма, 

размещение в пространстве); адекватно заменяет одни детали другими; определяет вари-

анты строительных деталей. 

 «Читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Знает некоторые 

способы крепления деталей, использования инструментов. Выбирает соответствующие 

техническому замыслу материалы и оборудование, планирует деятельностью по дости-

жению результата, оценивает его. 

 Анализирует объект, свойства, устанавливает пространственные, пропорциональные от-

ношения, передает их в работе. Проявляет положительное отношение к техническим 

объектам, предметам быта, техническим игрушкам и пр. Подбирает материалы, обору-

дование. Работает в команде и индивидуально. Составляет и выполняет алгоритм дей-

ствий. Планирует этапы своей деятельности. Имеет представления о техническом разно-

образии окружающего мира. Использует в речи некоторые слова технического языка. 

Анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные соот-

ношения. 

 Разрабатывает детские проекты. С интересом участвует в экспериментальной деятельно-

сти с оборудованием. Использует способы преобразования (изменение формы, величи-

ны, функции, аналогии и т. д.). Замечает (определяет) техническое оснащение окружа-

ющего мира, дифференцированно воспринимает многообразие технических средств, 

способы их использования человеком в различных ситуациях. 
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 Устанавливает причинно- следственные связи. Выбирает способы действий из усвоен-

ных ранее способов. 

 Разрабатывает простейшие карты- схемы, графики, алгоритмы действий заносит их в 

инженерную книгу. 

 Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих ра-

бот. 

 Ведет контроль эксплуатации объектов, созданных своими руками. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

 Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные технические объекты и макеты, стремится создать модель для 

разнообразных собственных игр. 

 

Показатели основ технической подготовки детей 6—7 дет 

 Применяет некоторые правила создания прочных конструкций; проектирует конструк-

ции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фото-

графиям, разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее соот-

ветствующие объекту средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности, встраивает в свои конструкции механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т. п., использует со-

зданные конструкции в играх. Легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет вы-

соту, площадь, устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем детали в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство по своему замыслу и плану. 

 Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, высказывает соб-

ственные суждения и оценки, передает свое отношение. Самостоятельно определяет за-

мысел будущей работы. Составляет инженерную книгу. Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию моделей. «Читает» простейшие схемы, чертежи технических 

объектов, макетов, моделей. 

 Планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает конструкцию. Само-

стоятельно использует способы экономичного применения материалов и проявляет бе-

режное отношение к материалам и инструментам. Использует детали с учетом их кон-

структивных свойств (формы, величины, устойчивости, размещения в пространстве); 

видоизменяет технические модели; адекватно заменяет одни детали другими; определяет 

варианты технических деталей. 

 Экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет самостоятель-

ность в процессе выбора темы, продумывания технической модели, выбора способов со-

здания модели; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятель-

ность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

Знает виды и свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объек-

тов, моделей, конструкций. Знает способы соединения различных материалов. Знает 

названия инструментов, приспособлений. 

 Анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 Распределяет конструктивно - модельную деятельность по технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, условных обозначений. Отбирает нуж-

ные инструменты для работы по каждой операции. Пользуется чертежными инструмен-

тами и принадлежностями. 

 Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном техническом 

творчестве, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Находит и обсуждает 
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общий замысел, планирует последовательность действий, распределяет объем работы на 

всех участников, учитывая интересы и способности, выбирает материал, делится им, де-

лает замены деталей, согласовывает планы и усилия. Радуется общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, организатор-

ские способности. 

 Соблюдает правила техники безопасности. Контролирует свои действия в процессе вы-

полнения работы и после ее завершения. 

 Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения. Проявляет интерес к использованию уже знакомых и осво-

ению новых видов конструирования. Развертывает детские игры с использованием по-

лученных конструкций. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях (ФАОП ДО п. 32, стр. 127 – 138)  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей 

в различных видах деятельности и охватывает все направления развития образования детей в 

пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра-

зовательной 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 дру-

гими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и пе-

дагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тен-

дерной 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 даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
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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; воспи-

тание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

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

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение  иг-

ротерапевтических 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, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обес-

печивающие 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 представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, 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 по-

ведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллек-

туальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из по-

требностей 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. 

 
2.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с деть-

ми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
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- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии 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 пла-

нете 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 дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

бальные 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 разви-

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

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познаватель-

но-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, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

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

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

образии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у раз-

ных народов. 
 

2.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной де-

ятельности 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; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Образовательная деятельность 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 обуча-

ющихся. 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 окружаю-

щем 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 рас-

сказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершен-

ствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы пред-

стоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоя-

тельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последова-

тельности 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 взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие 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 ви-

дов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для позна-

вательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных со-

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

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать са-

ми, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

вития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

ты, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 
2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния 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 по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обуча-

ющихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, му-

зыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использова-

ние мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающие-

ся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжа-

ют развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

 
2.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 
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- 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 подвиж-

ными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизнипедагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-

вью. 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 способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собствен-

ного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представ-

лений 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 сво-

бодные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибко-

сти, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, за-

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-

ординации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные иг-

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование 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 ре-

лаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досу-

гов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
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массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортив-

ные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники при-

влекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спор-

тивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготов-

ления 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 иллюстратив-

ный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обу-

чающихся 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 поло-

стью 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 предста-

вителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступ-

ном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и си-

стем, 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 об-

ластью «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. 

 

3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП с учетом воз-

растных, индивидуальных особенностей дошкольников и особенностей детей  с наруше-

ниями речи  

      Реализация Программы применяет дифференцированный подход к развитию детей с ОНР, 

выражающиеся в реализации индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 

уровня нарушения речи. Структура образовательной коррекционной работы в группах компен-

сирующей направленности  предполагает следующие формы образовательного процесса: 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной ра-

боты отдельно для каждого ребенка. 

 Выстраивание индивидуальных алгоритмов ( системы комбинирования индивидуаль-

ных, групповых, занятий) 
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 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение 

в зависимости от успехов (трудностей) ребенка.  

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых ре-

зультатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 
 

         Интегрированный подход реализуется в Программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов 

ДОУ, учителя - логопеда, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного 

дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для целост-

ного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно - тематический подход); 

 взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

 интеграция содержания образования и культурно - досуговой деятельности (тематические 

праздники); 

 синтез детских видов деятельности; 

          В зависимости  от конкретной ситуации педагоги - воспитатели и логопеды продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей ; эмоцио-

нальную  сферу и представление о мире. Все образовательные моменты предполагают познава-

тельное  общение педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей.        

          Программа предполагает различные способы организации образовательного: тематиче-

ские погружения, детские проекты, игры - театрализации, экспериментирование. Активно ис-

пользуются разнообразные виды наглядности. 

 

4.  Взаимодействие педагогических работников с детьми ТНР (ФАОП ДО п. 38, стр. 244)  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

ющие 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 при-

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

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

гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом 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 педагоги-

ческого 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 работни-

ка в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной це-

ли 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, участ-

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, 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 ре-

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

ров 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. 

 

5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) от-

рабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

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

телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обу-

чающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР (ФАОП ДО п. 39.3 стр. 248): 

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 различ-

ных 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. 
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4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представите-

лям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представи-

телей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лично-

сти. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образова-

ние, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

чение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отноше-

нию к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представи-

телям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в вос-

питательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

крытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания Проводятся администрацией 3 раза в год: в начале, в сере-

дине и в конце учебного года 

Задачи: 

 - информирование и обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 -  решение организационных вопросов; 

 -  информирование родителей (законных представителей) 
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по вопросам взаимодействия Организации с другими ор-

ганизациями, в том числе и социальными службами. 

 

Групповые родительские со-

брания 

Проводятся специалистами не реже 3 раз в год и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями (законным представителям) 

задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье;  

- решение текущих организационных вопросов. 

 

«День открытых дверей» Проводится в соответствии в Годовым планом работы 

Учреждения. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями 

работы 

 

Проведение детских праздни-

ков и досугов 

Задача: поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и распространение его на семью 

 
2. Индивидуальные формы работы 

 

Анкетирование и опросы Проводят по плану администрации, учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

-  определение оценки родителям (законным представите-

лям) эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; 

-  определение оценки родителям (законным представите-

лям) работы Организации. 

 

Беседы и консультации специ-

алистов 

Проводятся по запросам родителей и по плану работы с 

родителями 

Задачи: 

 - оказание индивидуальной помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам коррекции, образова-

ния и воспитания;  

 - оказание индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий. 

 

«Служба доверия» Работу службы обеспечивает администрация и педагог-

психолог. Служба работает с персональными и аноним-

ными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации на раз-

личные ситуации и предложения 

 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 

 

Информационные стенды и 

тематические выставки 

Информация для родителей размещается на информаци-

онном стенде в приемной в удобном для родителей месте. 
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Задачи:  

- информирование родителей (законных представителей) 

об организации коррекционно-образовательной работы в 

Организации; 

- информация о графиках работы администрации и специ-

алистов. 

 

Выставки детских работ Проводятся по плану образовательной деятельности. 

Задачи: 

 - ознакомление родителей (законных представителей) с 

формами продуктивной деятельности обучающихся; 

 - привлечение и активизация интереса родителей (закон-

ных представителей) к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 

Открытые занятия специали-

стов и воспитателей 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступ-

ной для понимания родителями. 

Задачи: 

 - создание условий для объективной оценки родителям 

(законным представителям) успехов и трудностей своих 

обучающихся; 

 - наглядное обучение родителей (законных представите-

лей) методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

 

Проектная деятельность Совместные проекты различно направленности (несколь-

ко раз в год) 

Задачи: активная совместная экспериментально-

познавательная деятельность детей и родителей 

Опосредованное интернет-

общение 

Создание интернет-пространства группы, общение по-

средством мессенджеров. 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) 

быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные пред-

ставители) могут своевременно и быстро получить раз-

личную информацию: презентации, методическую лите-

ратуру, задания, получить ответы по интересующим во-

просам. 

 

 

6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(в соответствии с ФГОС ДО, п. 2.11.2), (ФОП ДО, п. 24, стр. 152)  

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной про-
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граммы ДО. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная дея-

тельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает 

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 - рав-

ноправные партнеры; 

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

вах 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 зада-

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

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы са-

мих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

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

серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

7. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпо-

лагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспита-

ния, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени со-

стоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнера-

достное настроение.  

 

Утренний отрезок време-

ни 

Занятие Прогулка Вторая половина 

дня 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальные игры 

-Игры небольшими под-

группами 

-Беседы с детьми по их ин-

тересам 

-Развивающее общение пе-

дагога с детьми 

-Практические, проблем-

ные ситуации  

-Упражнения 

-Наблюдения за объектами 

и явлениями природы, 

трудом взрослых 

- Трудовые поручения и 

дежурства 

-Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных образова-

тельных областей 

-Продуктивная деятель-

ность детей по интересам 

-Проблемно-

обучающие ситуации 

-Образовательные 

ситуации  

-Тематические со-

бытия 

-Проектная дея-

тельность 

-Творческие и ис-

следовательские 

проекты и т. д. 

 

-Наблюдение за 

объектами и явле-

ниями природы 

-Сюжетно-ролевые 

и конструктивные 

игры 

-Элементарная 

трудовая деятель-

ность детей на 

участке ДОО 

-Свободное обще-

ние педагога с 

детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение спор-

тивных праздников 

-Подвижные игры 

и спортивные 

упражнения 

Экспериментиро-

вание с объектами 

- Трудовая деятель-

ность детей, 

-Проведение, развле-

чений, праздников, 

-Игровые ситуации, 

индивидуальные игры 

и игры небольшими 

подгруппами 

-Опыты и экспери-

менты 

-Практико-

ориентированные 

проекты, коллекцио-

нирование  

-Чтение художествен-

ной литературы 

-Рассматривание ил-

люстраций, просмотр 

мультфильмов  

-Слушание и испол-

нение музыкальных 

произведений, музы-
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детей 

-Оздоровительные и зака-

ливающие процедуры 

- Здоровьесберегающие 

мероприятия 

-Двигательная деятельность 

неживой природы кально-ритмические 

движения, музыкаль-

ные игры и импрови-

зации 

-Организация и (или) 

посещение выставок 

детского творчества, 

изобразительного ис-

кусства, мастерских 

-Индивидуальная ра-

бота по всем видам 

деятельности и обра-

зовательным обла-

стям 

-Работа с родителями 

(законными предста-

вителями) 

  

8. Способы и направления поддержки детской инициативы (в соответствии с ФГОС 

ДО, п. 2.11.2), (ФОП ДО, п. 25, стр. 157) 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную де-

ятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятель-

ной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

  свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

  игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывет следующие условия: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряют жела-

ние ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответ-

ствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельно-

сти; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяют вни-

мание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразитель-

ности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, обращают 
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внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают ребёнку, прояв-

ляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. Если ребёнок испы-

тывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, активизи-

руют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют вспомнить, как он дей-

ствовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждают к прояв-

лению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхище-

ния. 

 

9. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми ТНР (ФА-

ОП ДО п.43 стр. 282) 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, что позволяет обеспе-

чить единство требований участников образовательного процесса в формировании полноцен-

ной личности, создать предпосылки для дальнейшего разностороннего развития детей. Успех 

коррекционной работы в группах компенсирующей направленности дошкольной образователь-

ной организации заключается в логопедизации всего образовательного процесса.  
 

10.  Цели и задачи программы КРР 
Цели программы КРР: 

- 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 воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных 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 коррек-

ционного воздействия. 

 

11.  Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодо-

ления 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 образователь-

ных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителей (законным представителям). 
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12.  КРР всех педагогических работников ДОО 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 мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
13.  Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровож-

дения обучающихся с ТНР. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы, что способствует 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, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринола-

лия, 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). 

 
14.  Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 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 исполь-

зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
15.  Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реа-

лизуется в группе компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для дан-

ной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профи-

лактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реа-
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лизуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

16. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва-

ющей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциа-

ла специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволяет 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 
17.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесторон-

нюю 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 доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-

тивности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее 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 разви-

тия и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-

вых нарушений у обучающихся разных возрастных и эти опатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
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18.  Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.43.10) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и ана-

лиз совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овла-

дения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная бесе-

да с родителями  (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследова-

ние начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (од-

нословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогиче-

ским 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, тем-

по-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, по-

знавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфиль-

мы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной бе-

седы, фиксируются. 

 

19.  Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния 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, употреб-

ления 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; жи-

вотных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления при-

роды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

 

20.  Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-

тических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей ре-

чи, 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. 
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21.  Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследова-

ния, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформирован-

ности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком раз-

личных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

22.  Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-

ношения 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 со-

гласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, сере-

дине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слого-

вой 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 про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обсле-

дования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, иска-

жение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится обще-

принятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных техноло-

гий.  

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 количе-

ства гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-

тельности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
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навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при нали-

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-

резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

23.  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового раз-

вития обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.43.11, стр. 297) 

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

значном 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 возник-

новения 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 обу-

чающихся 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 представите-

лей) 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. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-

меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспри-

нимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким ли-

цам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной ре-

чевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных пред-

ставителей), 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 по-

велительного 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 



 

39 

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 предусматри-

вает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов воспри-

ятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилак-

тика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

25.  Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речево-

го развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологи-

ческой 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 глаго-

лов, 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 вре-

мени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственно-

го числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение про-

стых 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 пра-

вильности 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 зву-

ков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов пред-

ложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целена-

правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 
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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 фра-

зой, 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. 

 

26.  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, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тон-

ких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогиче-

ской 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 закрепле-

ние 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 уве-

личение 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 (бу-

синка, 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 со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регу-

лировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскава-

торе. 

 

27.  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 соотне-

сенности: 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 пе-
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реносным 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 - чи-

тательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однород-

ных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элемента-

ми фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения 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 поня-

тий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и пря-

мых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоци-

онально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслитель-

ных, 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. 

 
28.  Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недо-

развитии 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 практиче-

ском 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. 

 

29.  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 сло-

вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

рые слоги, слова). 

 

30.  Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-
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зультатов 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 ситуатив-

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

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с со-

блюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного воз-

раста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

31.  Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о собы-

тиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осу-

ществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют раз-

личные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и сло-

воизменения. 

 

32. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

В содержательный раздел Адаптированной образовательной программы ДОО входит ра-

бочая программа воспитания ДОО, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. 

 

32.1. Пояснительная записка 

Одной из важных проблем дошкольного образования является развитие новых подходов к 

воспитанию и образованию детей. Таким подходом может стать модель организации воспита-

тельной работы дошкольного образовательного учреждения. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины. 

Настоящая рабочая программа воспитания МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. 

Вольска» разработана в целях формирования общей культуры личности детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа воспитания МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска» разработана 

в соответствии с нормативными актами: 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральным   законом    Российской    Федерации    от    29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р. 

Программа воспитания гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части об-

разования, взаимосвязанной с обучением, создает условия для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 

контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Программа воспитания опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложив-

шихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравствен-

ного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

 

32.2. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска» обучение и воспитание объеди-

нены в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы т т.д. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко исполь-

зуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод разви-

тия, 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 воспитанников. Ее содер-

жание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способ-

ностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Ор-

ганизованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опо-

средованным 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 це-

лью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельны-

ми детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Ко-

лобок» г. Вольска» 

 Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

 В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искус-

ства традиционно используется детская художественная литература и народное творче-

ство, обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие мастерские и лаборатории, социальные акции и во-
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лонтерство, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полно-

ценный опыт социализации детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ суще-

ствует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультаци-

онную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим колле-

гам в организации воспитательных мероприятий 

 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 дифференци-

рованный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объедине-

нии детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью образовательной програм-

мы, реализуемой в МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска» и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совмест-

ной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учре-

ждении. Каждый из модулей ориентирован на задачи, поставленные в Программе воспитания. 

 

32.3. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, 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 окру-

жающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: воспита-

ние гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравствен-

ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных тра-

диций. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного че-

ловека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социаль-

ной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе тради-

ционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Планируемые результаты (таблицы 2-3): 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начи-

нают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная 

норма своего поведения: 

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

 уважать старших и заботиться о младших; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 проявлять смелость; 

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

 беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

 

Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный   понять    и    принять,    что    такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доб-

роту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-
ния со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным активным дей-

ствиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помо-

щью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружа-

ющей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслужива-

нии, в быту, в игре, в продуктивных видах деятель-

ности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

Таблица 3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку; проявляющий зачат-

ки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском; проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную 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 об-

щественной 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 дея-

тельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 
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при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности; обладающий за чатками                                                           художественно 

эстетического вкуса. 

 
32.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска» 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

32.4.1. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой де-

ятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя не-

обходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально зна-

чимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктив-

ная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 

32.4.2. Модуль «Патриотическое воспитание»  
Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, кор-

рупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

-создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 
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российской гражданской идентичности; 

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к за-

щите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

-повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего ори-

ентацию обучающихся в современных общественно- политических процессах, происходящих в 

России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классиче-

ским и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искус-

ства и литературы; 

-создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

-развитие музейной и театральной педагогики; 

-поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культур-

ных, нравственных и семейных ценностей; 

-создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей; 

-повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информа-

ционных технологий; 

-создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных тради-

ций и народного творчества. 

 

32.4.3. Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также сов-

местные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, ри-

сунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей де-

тей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, проводи-

мых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по воспи-

танию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся по-

добрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя 

и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнерских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы 
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детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, соревнова-

ния. 

 

32.4.4. Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценно-

стей осуществляется за счет: 

-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными органи-

зациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традици-

онными религиозными общинами; 

-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизнен-

ных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Экологическое воспитание включает: 

-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

32.4.5. Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни; 

-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пита-

ния; 

-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровле-

ния, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

-предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимаю-

щимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регуляр-

ных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

-использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального по-

ведения; 

-содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение 

к участию в них детей. 

 

32.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого дошкольного образовательного 

учреждения с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администра-

ции образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
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работы являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для 

- совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это ре-

зультат как социального воспитания и саморазвития детей. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и зам. заведующего, с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Коло-

бок». 

Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребенка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). 

Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. Кри-

терием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном учрежде-

нии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и родите-

лями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимо-

сти – их анкетирование. 

 Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МДОУ «Дет-

ский сад № 6 «Колобок». 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непрерывной образовательной дея-

тельности (НОД); 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством организации развивающей предметно- пространственной среды ДОУ, ее вос-

питательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представи-

телей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспи-

тательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические дей-

ствия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Комплексно-тематическое планирование разработано и реализуется в соответствии с ФА-

ОП стр. 390 - 391 п.54.4 и традициями МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок»  
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Построение образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с кален-

дарно-тематическим планированием (годовой цикл тем) на учебный год по каждой возрастной 

группе, где указаны темы недель.  

Планирование совместной деятельности взрослого и воспитанников, самостоятельной де-

ятельности воспитанников по освоению образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с циклограммами, ежегодно составляемыми на учебный год. В 

соответствии с ФГОС ДО разработана единая форма комплексно-тематического планирования, 

где раскрывается программное содержание образовательных областей и ожидаемые результаты 

в соответствии с темами недель. 

Культурно-досуговая деятельности имеет широкий спектр влияния на образование, разви-

тие ребенка. Побудительными моментами для культурно- досуговой деятельность служат по-

требности личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, раз-

личного рода игровых занятий и их свободного выбора. 

Задача специалистов МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок»  – наполнить ежедневную 

жизнь воспитанников увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости обще-

ния, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

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 де-

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому пе-

дагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно 

со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 
Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов: 

 творческий подход к организации события; 

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных событий: типы: 

 запланированное 

 календарное 

 проект, 

 акция, 

 марафон, 

 мастерская, 

 игра, 

 конкурс, 

 праздник, 

 досуг, 

 экскурсия 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое со-



 

52 

трудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами со-

бытийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется тематическое планирование обра-

зовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей и родителей (законных представителей), а также необходи-

мости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных об-

разовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образователь-

ных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, чте-

нии художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., 

общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского обще-

ства, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря 

образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с воз-

растными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий 

проект в своей группе и реализует его в определенного количества времени. 

 

Традиционные и нетрадиционные мероприятия культурно-досуговой деятельности, осно-

ванные на традициях ДОО, и не включённые в федеральный календарный план воспитательной 

работы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Мероприятия сверх федерального календарного плана воспитательной рабо-

ты 

 

Период 

Приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, 

общества, 
государства 

События этнокультурной и социальной  

направленности, региональный ком-

понент 

 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 
Фестиваль «День города» 

 

Выставка «Осенняя фантазия» 

Октябрь 
Праздник «Здравствуй, осень 
золотая!» 
Открытки для бабушек и дедушек 

Проект «Сундучок семейных игр» 

 

Ноябрь 

День народного единства (стихи о 

Родине, загадки о символах страны) 

Концерт «День матери в России» 

Развлечение  «День рождение Де-

да Мороза» 

 

Декабрь 

 

Новогодние праздники «Зимний 

калейдоскоп» 

Тематические  квесты 

 

Январь 
Праздник «Рождественские 

посиделки» 

Спортивное развлечение «Зимние игры 

и забавы» 
 

Февраль Изготовление подарков 
любимым папам и дедушкам 

Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

Март Праздники, посвященные Междуна-

родному женскому дню 8 марта 

Развлечение «Широкая Масленица» 

Апрель Развлечение «День смеха» Всемирный день здоровья 
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Май «Выпускной бал» 
Спортивное развлечение «Дворовый 
футбол» 

Июнь 
Праздник «День защиты детей» Выставка детских рисунков 

Июль День Нептуна (Ивана Купалы) Развлечение  «Экологическая тропа» 

Август 
Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья…»  

Развлечение  «Прощание с летом» 
Туристический квест «Мы туристы» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на норматив-

но-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обу-

чающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализа-

цию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образова-

тельное пространство. 
 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

(ФАОП ДО п. 51.3, стр. 383) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные 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, стимули-

рование самооценки. 

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

ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (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 особенно-

стей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста с ТНР. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ФАОП ДО п. 52, 

стр. 388) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППРС) в ДОО обеспечивает 

реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.  

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО РППСДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
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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 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 мо-

тивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) 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 ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответ-

ствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. техни-

ческие и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-

следовательскую 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 должны обладают ди-

намичными 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 обучающих-

ся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 

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

ности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных пси-

хических 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 надеж-

ности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: соци-

ально-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; 
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В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ РППС  

предусматривает наличие центров детской активности: 

 

Название центра активности Направленность 

Центр двигательной активности Ориентирован на организацию игр средней и ма-

лой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной подвижно-

сти в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной пло-

щадке, всей территории детского сада) в интеграции с 

содержанием 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 образова-

тельных областей «Физическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Центр игры Позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образова-

тельных областей «Физическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Центр конструирования Центр, в котором есть разнообразные виды стро-

ительного материала и детских 

конструкторов, бросового материала схем, рисун-

ков, картин, демонстрационных материалов для органи-

зации конструкторской деятельности детей в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и«Художественно-

эстетическое развитие» 

Центр логики и математики Содержащий разнообразный дидактический ма-

териал и развивающие игрушки, а также демонстраци-

онные материалы для формирования элементарных ма-

тематических навыков и логических операций в инте-

грации с содержанием 

образовательных областей«Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Центр экспериментирования, ор-

ганизации наблюдения и 

труда 

 

Игровое оборудование, демонстрационные мате-

риалы и дидактические пособия, которого способствуют 

реализации поисково- экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции с содержанием образо-

вательных областей «Познавательное развитие», «Рече-
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воеразвитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Центр познания и коммуникации Оснащение, которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-

ально- коммуникативное развитие» 

Книжный уголок Содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, форми-

рование общей культуры, освоение разных жанров ху-

дожественной литературы, воспитание любви и интереса 

к художественному слову, удовлетворение познаватель-

ных потребностей в интеграции содержания всех обра-

зовательных областей 

 

 

Центр театрализации и музици-

рования 

 

Оборудование, которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно- эстетическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников 

 

Центр творчества Предназначен для реализации продуктивной дея-

тельности детей (рисование лепка, аппликация, художе-

ственный труд) в интеграции с содержанием образова-

тельных областей «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 
3.5. Кадровые условия реализации Программы (ФАОП ДО п.53, стр. 389) 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-

никами, имеющими профессиональную подготовку: 

Наименование должности (в соответ-

ствии со штатным расписанием) Дей-

ствующий профессиональный стан-

дарт 

Функционал, связанный с организацией и реа-

лизацией воспитательного процесса. 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 13.03.2023 № 136н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта 

"Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 

Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 
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73027)  

Учитель-дефектолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 13.03.2023 № 136н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта 

"Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 

73027) 

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действи-

тельности; 

- развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2015 

г. N 514н «Об утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"» 

- оказание психолого-педагогической по-

мощи;  

- осуществление социологических исследо-

ваний обучающихся;  

- организация и проведение различных ви-

дов воспитательной работы;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель. Инструктор по фи-

зической культуре. Музыкальный руко-

водитель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) 

«Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

- обеспечивает занятие обучающихся твор-

чеством, физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумноже-

ние нравственных, культурных и научных ценно-

стей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной де-

ятельности научных достижений, новых техноло-

гий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в ме-

роприятиях, проводимых районными, городскими 

и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший воспитатель - создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике до-

школьного возраста. 

-обеспечение совместно с воспитателем за-

нятий обучающихся творчеством, трудовой дея-

тельностью. 

-участие в организации работы по форми-

рованию общей культуры будущего школьник 

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы (ФАОП ДО п. 53.2, стр. 390) 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обу-

чающимися с ТНР. 

 

3.7. Материально-технические условия реализации Программы (ФАОП ДО п. 53.3, 

стр. 390) 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие п. 32.1.ФОП ДО и 

представлены на официальном сайте МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок», которые обес-
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печивают:  

          1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ДО; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-

мативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

МДОУ ВМР «Детский сад №  «Колобок» 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок»; 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особен-

ности их физического и психического развития. 

МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» оснащен набором оборудования для различ-

ных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными пло-

щадками, бассейном, озелененной территорией. 

МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» имеет необходимое оснащение и оборудова-

ние для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятель-

ности: 

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, подобранные в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, со-

держания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь 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 воспитанников. 

 

Организация образовательного процесса в специально оборудованных помещениях 

 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицин-

ским, обслуживающим персоналом и родителями: создание благопри-

ятного психо - эмоционального климата для работников ДОУ и роди-

телей; развитие профессионального уровня педагогов; просветитель-

ская работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 
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Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, видеотека 

- открытые занятия, утренники и пр.: повышение профессионального 

уровня педагогов; обеспечение наглядности педагогического процесса. 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, родителями вос-

питанников, организация психологических занятий с воспитанниками 

Кабинет учите-

ля-логопеда 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогами, родителями вос-

питанников, проведение индивидуальных и подгрупповых коррекци-

онных занятий с воспитанниками. 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно образова-

тельная деятельность, индивидуальная работа,  

художественно-эстетическое развитие детей. развитие их музыкальных 

способностей, эмоционально - волевой сферы. 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно образова-

тельная деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа: физ-

культурно - оздоровительное развитие. 

Медицинский 

кабинет 
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание первой по-

мощи детям и сотрудникам: 

профилактическая, оздоровительная работа с детьми, просветительская 

работа с родителями и работниками ДОО. 

Коридоры и 

лестничные 

пролеты 

Выставки детских работ, выставка репродукций картин русских ху-

дожников, знакомство с родным городом, селом, государственной сим-

воликой, зимний сад, фоторепортажи с мероприятий ДОО: патриотиче-

ское воспитание детей и родителей; эстетическое воспитание детей и 

родителей; экологическое воспитание детей и родителей; педагогиче-

ское просвещение родителей. 

Участки ДОУ Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, обу-

чение детей безопасному поведению на улице (транспортная площад-

ка), самостоятельная двигательная активность детей: развитие познава-

тельной, трудовой деятельности, физическое развитие и оздоровление 

детей; обучение безопасной жизнедеятельности; 

 

МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» использует обновляемые образовательные ре-

сурсы, в том числе расходные материалы, подписки на актуализацию периодических 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. 

Инфраструктурный лист МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок»  составляется по ре-

зультатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных потребно-

стей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой ОП ДО и других составляющих (с ис-

пользованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновле-

ния содержания и повышения качества дошкольного образования. 

 

3.8. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и ак-

тивность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длитель-

ность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 
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изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной дет-

ской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание ум-

ственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале прово-

дились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной ак-

тивностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом 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 вет-

ра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (дли-

тельность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня (ФОП ДО п.35.12, стр. 211) 

 

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 до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

  

  

  

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

  

  

  

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, 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 

 

 

 

Таблица. 

Распорядок дня в старшей и подготовительной групп компенсирующей,  

комбинированной  направленности  

 

Распорядок дня гибкий, учитывает сезонные изменения, условия реализации про-

граммы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, режим функциони-

рования ДОУ.  

 

Режим дня в группах для детей дошкольного возраста 

 

Режимный момент 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Холодный период 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8:30 8.20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиениче-

ские процедуры, дежурство 

8.30 – 8.50 8.30 – 9.50 

Игры, подготовка к  занятиям  8.50 – 9.00 9.50 – 9.00 

Занятия (со специалистами) 9.00 – 10.10 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная деятельность, возвращение с про-

гулки 

10.10 – 12.10 10.50 – 12.15 

Обед 12:10 – 12.40 12:15 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон, постепен-

ный подъём, закаливающие процедуры 

12:40 – 15.00 13:00 – 15.00 
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Подготовка к полднику, полдник 15:00 – 15.30 15:00 – 15.30 

Занятия  (при необходимости) 15:30 – 15:55 - 

Игры, самостоятельная деятельность 15:55 – 16.20 15:30 – 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20 – 16.50 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход де-

тей домой 

16.50 – 18.00 16.50 – 18.00 

Теплый  период 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8:30 8.20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиениче-

ские процедуры, дежурство 

8.30 – 8.50 8.30 – 9.50 

Игры, подготовка к  занятиям  8.50 – 9.00 9.50 – 9.00 

Занятия (со специалистами) 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная деятельность, возвращение с про-

гулки 

9.35 – 12.10 9.40 – 12.15 

Обед 12:10 – 12.40 12:15 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон, постепен-

ный подъём, закаливающие процедуры 

12:40 – 15.00 13:00 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15:00 – 15.30 15:00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15:30 – 16.20 15:30 – 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20 – 16.50 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход де-

тей домой 

16.50 – 18.00 16.50 – 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к орга-

низации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осан-

кой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-
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роприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие меди-

цинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло-

вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны прово-

диться в зале. 

 
3.9.  Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации Адаптированной образовательной программы (ФОП 

ДО, п. 33, стр. 200 - 218) 

 

Примерный перечень художественной литературы. От 5 до 6 лет (ФОП ДО, п.33.1.5, 

стр. 200) 

 

Малые формы 

фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народ-

ные сказки. 

«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докуч-

ная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булато-

ва/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 

(обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов 

мира 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 

укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Ар-

хангельской. 

Произведения 

поэтов и писате-

лей России. Поэ-

зия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Боро-

дицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воз-

душные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный го-

родок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбо-

ру); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в коман-

дировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; 

Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 

Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 

газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по 

выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме 
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мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева 

В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рас-

сказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский 

К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по 

выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная 

птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рас-

сказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушин-

ский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; 

Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные 

сказки писате-

лей России 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копыт-

це»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин ка-

лендарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это но-

ги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушо-

нок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-

годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; 

Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Ми-

хайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Пет-

рушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга) 

Произведения 

поэтов и писате-

лей разных 

стран.  

Поэзия. 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Ва-

лек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя ба-

бушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходе-

ра); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиар-

ди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа) 

Литературные 

сказки писате-

лей разных 

стран 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ган-

зен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Ка-

закевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 

X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн 

А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер 

О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привиде-

ние» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. 

с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 
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Примерный перечень художественной литературы. От 6 до 7 лет (ФОП ДО, п.33.1.6, 

стр. 203) 

Малые формы фоль-

клора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, за-

клички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные 

сказки. 

 «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (об-

раб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь ра-

ботников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сбор-

ника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Доб-

рыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ 

пересказ И.В. Карнауховой) 

Сказки народов ми-

ра. 

 «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. 

из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с 

франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. 

с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов 

и писателей России.  

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин 

И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой 

дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Поро-

ша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные 

корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали 

до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Ор-

лов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора!Очей очарова-

нье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зай-

ца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, 

или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 

(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по 

выбору). 

Проза Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» 

(1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» 

(1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», 

«Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади 

О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 
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«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Пого-

дин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения ново-

годних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зай-

чишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по вы-

бору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Фили-

пок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 

рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кину-

ли»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные 

сказки 

писателей 

России 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С .Я. 

«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий 

медведь» (по  выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный го-

лос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли». 

Произведения по-

этов и писателей 

разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаро-

вой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 

«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные 

сказки писате-

лей разных стран 

Сказки-повести    (для    длительного    чтения).    Андерсен    Г.Х. 
«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный 

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской),   «Снежная   Королева» (пер.   с   датск.   А.   Ганзен), «Руса-

лочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 

«Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Бочен-

кова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 

«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был малень-

ким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Лю-

барской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шля-

па волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений (ФОП ДО, п 33.2, стр. 210 - 214) 

Примерный перечень музыкальных произведений. От 5 лет до 6 лет (ФОП ДО, п. 33.2.7, 

стр. 210). 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на 

развитие слуха 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармош-
ка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
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и голоса. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огород-

ная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Алексан-

дрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное 

творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент);  «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Ро-

синки», муз. С. Майкапара 

Упражнения с 

предметами. 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные 

танцы. 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегу-
рочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, об-
раб. В. Агафонникова. 

Музыкальные 

игры. 

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, об-

раб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Развитие звуковысотного   слуха.   «Музыкальное   лото», «Ступеньки», 
«Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи 
по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Разви-
тие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-
ки», «Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. «Громко, 
тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и 
музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли. 

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя 

любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра рас-

казка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золота-

рева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Примерный перечень музыкальных произведений. От 6 лет до 7 лет. (ФОП ДО, п. 33.2, 

стр. 212) 

  

Пение. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долино-

ва; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад»,    муз.    Т.    Попатенко,    сл.    Е.    Авдиенко; «Здрав-
ствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», 
муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иваннико-
ва, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. При-
шельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 
Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Мал-
кова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 
муз. М. Парцхаладзе; 
«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное 

творчество 

«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-
вая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличее-

вой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Зо-

лотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; 
«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные тан-

цы. 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные 

игры. 

Игры. 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра 

с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
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Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Совьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-

дидактически е иг-

ры. 

Развитие звуковы-

сотного слуха 

Развитие чувства 

ритма. 

Развитие диатони-

ческого слуха. 

Развитие восприя-

тия музыки. Раз-

витие музыкаль-

ной памяти. 

«Три   поросенка», «Подумай,   отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем иг-

раю», «Рассказ музыкального инструмента»«Музыкальный до-

мик». «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». «На лу-

гу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые произ-

ведения». «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мело-

дию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. 

А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Ра-

зоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 
нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах. 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой. 

 
3.9. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ. В нем 

учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. Дни 

рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепля-

ются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности). 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опи-

раясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Дата Воспитательное 

событие 

Направление вос-

питания 

Формы организации образова-

тельного процесса 
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1 сентября День знаний Познавательное Познавательный досуг «По доро-

ге к знаниям» 

8 сентября Международный 

день распростране-

ния грамотности 

Познавательное Ситуативный разговор «что зна-

чит быть грамотным» 

Обсуждение поговорок, посло-

виц, крылатых выражений по те-

ме 

27 сентября  День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Трудовое Беседа «Поговорим о професси-

ях: 

воспитатель» 

1 октября  

 

Международный 

день музыки 

Эстетическое Музыкальный досуг «Споемте, 

друзья» 

3 октября  День защиты жи-

вотных 

Познавательное Беседа «Что мы знаем о живот-

ных» 

5 октября  День учителя Трудовое Сюжетно-ролевая игра «В школе 

Третье вос-

кресенье ок-

тября 

День отца в России Социальное Продуктивная деятельность «От-

крытка для папы» 

4 ноября  День народного 

единства 

Патриотическое Беседа-рассказ с элементами пре-

зентации 

26 ноября  День матери в  

России 

Социальное Литературно-музыкальный досуг 

«Для любимых мам» 

30 ноября  День Государствен-

ного герба Россий-

ской Федерации 

Патриотическое Тематический образовательный 

проект 

«Что может герб нам расска-

зать?» 

3 декабря  День неизвестного 

солдата 

Патриотическое Совместно с семьями детей: про-

ведение акции возложения цветов 

к памятнику героям Великой 

Отечественной войны 

5 декабря  День добровольца 

(волонтера) в Рос-

сии 

Социальное Акция «Поможем детям младшей 

группы»  (выполнение поделок в 

подарок малышам, проведение 

занятий  для малышей 

8 декабря  

 

Международный 

день художника. 

Эстетическое Посещение картинной галереи в 

детском саду 

9 декабря  День героя Отече-

ства 

Социальное   

12 декабря  День Конституции 

Российской Феде-

рации 

Познавательное 

 
Законотворческие практики: 

устанавливаем правила поведе-

ния в группе, фиксируем их 

с помощью условных обозначе-

ний 

Последняя 

неделя де-

кабря 

Новый год Эстетическое Новогодний праздник 

Январь Неделя зимних игр 

и забав 

Познавательное, эс-

тетическое, физкуль-

турно-

оздоровительное 

Подвижные игры, эстафеты, со-

здание построек из снега. Кон-

курс снежных скульптур с при-

влечением родителей. Строитель-
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ство снежного городка, экспери-

ментирование со снегом 

27 января  День снятия блока-

ды Ленинграда 

Патриотическое Беседа-рассказ с элементами пре-

зентации 

8 февраля  День российской 

науки 

Познавательное Познавательный досуг «Экспе-

риментариум» 

21 февраля  

 

Международный 

день родного языка. 

Патриотическое 

 

Девиз дня «Богат и красив наш 

русский язык» - сопровождение 

режимных моментов произведе-

ниями устного народного творче-

ства 

 

23 февраля  День защитника 

Отечества 

Патриотическое Физкультурный досуг «Будущие 

защитники Родины» 

 

8 марта   Международный 

женский день 

Социальное Утренник 

18 марта  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Эстетическое  

27 марта  Всемирный день 

театра. 

Эстетическое Чтение книг «Куда пойдем? В 

кукольный театр!», «Какие бы-

вают профессии». 

Беседы-презентации о творческих 

профессиях 

12 апреля День космонавтики Патриотическое Тематический образовательный 

проект «Большое космическое 

путешествие» 

22 апреля  Всемирный день 

Земли 

Духовно-

нравственное 

Беседа с презентацией 

1 мая День Весны и Труда Трудовое Трудовой десант на участке дет-

ского сада с участием родителей 

9 мая -  День Победы Патриотическое Акция возложения цветов к стеле 

«Никто не забыт, ничто не забы-

то» 

 

19 мая   День детских обще-

ственных организа-

ций России. 

Социальное Беседа-рассказ с элементами пре-

зентации 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Духовно-

нравственное 
Познавательный досуг-викторина  

«Как пишут в разных странах» 

1 июня   День защиты детей. Духовно-

нравственное 

Конкурс рисунков на асфальте 

6 июня  День русского язы-

ка 

Пушкинский день 

России 

Познавательное 

 

Тематический образовательный 

проект «Сказки Пушкина» 

12 июня День России Патриотическое Фотовыставка «Наши семейные 

поездки по России» 

22 июня День памяти и Патриотическое Участие в акции «Свеча памяти» 
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скорби совместно с родителями 

8 июля День семьи, любви 

и верности 

Духовно-

нравственное 

Тематический образовательный 

проект «СемьЯ» 

28 июля День Военно-

Морского Флота 

Патриотическое Беседа с элементами презентации 

2 августа День воздушно-

десантных войск 

Патриотическое Беседа с элементами презентации 

10 августа День физкультур-

ника 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья».  

Спортивный парад 

22 августа День Государствен-

ного флага 

Патриотическое Беседа-рассказ «Флаг города, 

флаг региона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Го-

рит на солнышке флажок, как 

будто я огонь зажег» 

27 августа День российского 

кино 

Познавательное Беседа с элементами презентации 

«Знаменитые артисты – земляки» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ФГОС ДО, п. 2.13) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) разработана рабочей 

группой педагогов МДОУ ВМР «Детский сад  № 6 «Колобок» г. Вольска Саратовской области». 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объ-

ем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования). Про-

грамма направлена на создание условий развития ребенка: личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей и сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-

ного возраста. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) МДОУ ВМР 

«Детский сад  № 6 «Колобок» разработана в соответствии 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
«Об   утверждении   федерального   государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями) далее – ФГОС ДО 

 с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 1022 «Об утвер-

ждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ) далее – ФАОП ДО
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В группы компенсирующей направленности в МДОУ ВМР «Детский сад     № 6 

«Колобок»        принимаются         дети с         5 лет   до   7    лет    по направлению ПСИХО-

ЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ППК) с заключением: Тяжелое нарушение речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тя-

желыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка. 

Программа включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред-

ства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; программу коррекционно- развиваю-

щей работы), рабочую программу воспитания.  

Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности и видах 

активности (в соответствии с ФГОС ДО) , таких как: 

 

 Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое);

 Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

https://docs.cntd.ru/document/499057887
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внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);

 речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологиче-
ская речь);

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое);

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);

 музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение,     

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).

 

Программа коррекционно-развивающей работы   

 является неотъемлемой частью адаптированной образовательной програм-
мы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи.

 

Часть «Программы», формируемая участниками образовательных отношений, отражает: 

 одно из приоритетных направлений в работе дошкольной образовательной организа-

ции и связанную с ним специфику воспитательно-образовательного процесса, в том числе по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях;

 специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

Освоение Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) не сопровож-

дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. (Ст 64 ч 

2. Закон об Образовании в РФ № 273-ФЗ; п.4.3. ФГОС дошкольного образования.) 
 

В МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", стр. 79, п.3, созданы СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЕ условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Специальными условиями организации образовательного процесса для детей с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-

вающей особенности детей с ТНР;

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образо-

вательной организацией;

 реализацию комплексного взаимодействия, профессионального и творческого потен-

циала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем - лого-
педом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом - психологом;

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образователь-
ной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использо-

ванием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

https://docs.cntd.ru/document/902389617
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щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые наруше-

ния речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном воз-

расте. 

 

Организационно – педагогические условия организации образовательного процесса: 

 Наполняемость группы компенсирующей направленности меньше, чем в группах об-
щеразвивающих направленности;

 Оптимальный режим образовательных нагрузок;

 Вариативные формы получения специализированной помощи в соответствии с ре-

зультатами диагностики;

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития;

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

 Коррекционная работа   воспитателя по заданию учителя - логопеда;

 Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды (логопедиза-

ция среды);

 Индивидуальный образовательный маршрут (для детей, нуждающихся в индивидуаль-

ном сопровождении);

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);

 Применение современных образовательных технологий, в том числе

информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающего процес-

са, повышения его эффективности, доступности. 

 

Психолого – педагогические условия организации образовательного процесса: 

 Комплексное психолого -педагогическое сопровождение обучающихся специалиста-
ми;

 Психолого- педагогический консилиум (ППк);

 Коррекционная направленность образовательного процесса;

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 Преемственность в работе учителя – логопеда и воспитателя;

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей.

Доступная среда (элементы): 

 Лестница крыльца оборудована   поручнями;

 Крайние ступени лестниц при входе в детский сад и в помещении детского сада 

для ориентации обучающихся покрашены в контрастные цвета;

 Открывающиеся места дверных блоков обозначены яркими маячками;

 Части стены и пола зоны риска обозначены ярким цветовым пятном;

 На вахте установлен дистанционный звонок вызова, для оказа-

ния своевременной помощи для маломобильных групп населения.

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потен-

циальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребно-
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стей. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной программы является  

оптимально   выстроенное   взаимодействие   специалистов дошкольной образовательной              

организации,  обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными  воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе: учи-

тель-логопед, педагог-психолог,  воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре,  
 

Для   создания   условий,   обеспечивающих   целостное   развитие   личности детей,   в 

ДОО осуществляется взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучающе-

гося – ребенка с ОВЗ 

Основная цель взаимодействия с родителями (законными представителями) - 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Организации взаимодействия с семьей является основой для оказания помощи родите-

лям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Взаимодействие с родителями, организованное на базе дошкольной образовательной органи-

зации: 

 имеет дифференцированный подход,

 учитывает социальный статус,

 учитывает микроклимат семьи,

 учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родите-
лей деятельностью детского сада,

 способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.
Функции взаимодействия ДОО с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием воспитательно-образовательного процесса;

 психолого-педагогическое просвещение;

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родитель-

ские собрания, Совет родителей.

Формы работы с родителями (законными представителями) обучающимися с ОВЗ: 

1) Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога) - по плану и по запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в 

месяц. 

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по запросам родите-

лей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3) Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специали-

стами и воспитателями группы - по плану и по запросам родителей (законных представи-

телей), не реже 1 раза в квартал. 

5) Участие в родительских собраниях - по плану. 

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие успешной реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, позволит обеспе-

чить ее эффективность, повысить качество образования. 
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