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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) МАДОУ 

«ДС № 40 г. Челябинска Какаду» (далее – ОО, Организация, ДОО), разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО). 

Программа разработана для дошкольных групп комбинированной/ 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон 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» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Минпросвещения России 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27 января 2023г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
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регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ»; 

‒ Программа развития МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ»; 

 

     Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

       Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

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

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

     Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

     Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

       Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ОО. 

      Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы ОО. Система 

оценивания качества  реализации программы ОО направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Стандарта. Объем обязательной части основной 

образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

 

 

Группы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

частей 

Программы, 

% 

Группы 

комбинированной 

направленности 

для детей с ТНР  

ФАОП ДО – 

утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

федерации №1022 

от 24 ноября 

2022г. 

Реализуется 

педагогическими 

работниками 

ДОО во всех 

помещениях и на 

территории 

детского сада, со 

Парциальная программа 

с приоритетным осуществлением 

образовательной области  

«социально - коммуникативной»  

(модуль(и)  « Россия наша 

Родина » и «Наш дом Южный 

Урал» 

90/10% 
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всеми детьми с 

ограниченными 

особенностями 

здоровья ДОО.  

 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть: 

Цель Программы определена в соответствии с п. 10.1 ФАОП ДО: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

        Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Обязательная часть: 

Согласно п. 10.3 ФАОП и п.1.4 Стандарта Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

9. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

10. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа основывается на следующих подходах: 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в 

образовательной деятельности главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной деятельности ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагающий признание личностного начала 

в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав 

и свобод, самоценности детства как основы психического развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект- субъектных; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2021–2024 годы» утвержден Указом президента РФ от 07.05.2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» № 204   определил основные пути патриотического воспитания, 

цели и задачи. Программа « Россия наша Родина» включает комплекс правовых, 

нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных 

общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 

жизненной позиции. 

- Авторской программой «Наш дом - Южный Урал» / сост. Е.С. Бабунова, где авторы 

содержательно раскрывают один из путей социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов 

региона Южного Урала.  

Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать воспитанию и развитию 

детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры.  

Задачи программы: - способствовать расширению и углублению детской 

компетентности о культуре, истории народов Южного Урала, - формировать 

эмоционально – положительное отношение к этнокультурному наследию Южного Урала, 

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

- Гражданско– патриотическая программа «Россия наша Родина» Программа включает 

комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и 

информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. В широком понимании патриотизм 

трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее 

истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. Понятие 

патриотизм исходит из традиционной русской философской идеи, которая рассматривает 

патриотизм как категорию нравственную.  
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Целью программы «Россия наша Родина» является воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Задачи патриотического воспитания детей: 

Образовательные: 

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

· формирование элементарных знаний о правах человека; 

· расширение представлений о городах России; 

· знакомство с народным творчеством; 

· расширению представлений о родном поселке, районе, крае; 

Развивающие: 

·  развитие интереса и любви к родной природе; 

·  развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

·  развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

Воспитательные: 

·  воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

·  формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

·  воспитание уважения к труду; 

·  создание у детей положительного эмоционального настроя; 

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

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: 

- предельная наполняемость групп; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

      Предельная наполняемость определяется в соответствии с п. 3.1.1. Санитарные 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573): 

-  Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а 

также соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в 

возрасте старше 3 лет, 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте 

старше 3 лет. 



10 
 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно 

превышать: 

в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

в возрасте старше 3 лет, в том числе: 

не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи. 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. 

Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или 

комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с 

учетом возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность:  

В его основу положена специфика природы, истории, материальной и духовной 

культуры жителей уральского региона. Присвоение ребенком духовных ценностей через 

приобщение к фольклору, декоративно-прикладному искусству, традициям Урала 

формирует ментальность жителя уральского региона (уральца) с одной стороны, с другой 

стороны – ментальность гражданина России. 

  Кадровые условия: 

Особенности организации работы воспитателя группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

Главной целью логопедического воздействия в рамках комбинированной группы, 

включающей детей с ОВЗ (в частности детей с ТНР), является создание системы 

оптимальных условий, обеспечивающих максимально возможную коррекцию речи детей с 

ОВЗ с учетом особенностей, возможностей и потребностей каждого ребенка.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И прежде всего — 

учителя-логопеда и воспитателей. Реализация принципа комплексности способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат следующие 

принципы: 

 Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

 Принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-

педагогического процесса. 

 Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и детьми. 

 Принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагогического 

процесса. 
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 Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе воспитания у них 

правильной речи. 

Должностными обязанностями воспитателя группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР являются: 

1. Создает коррекционную предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду для преодоления отклонений в развитии воспитанников группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР.  

2. Проводит обследование познавательной, коммуникативной, изобразительной и 

других видов деятельности и устанавливает их соответствия данной возрастной группе. 

3. Проводит мониторинг усвоения содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

4. Планирует и проводит с воспитанниками группы ТНР: 

 – образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 – самостоятельную деятельность детей;  

– участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию речи с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников группы.  

5. Проводит систематический контроль за речью детей при осуществлении 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

6. Ведет необходимую документацию по планированию и проведению с 

воспитанниками группы с ТНР: образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности; коррекционных мероприятий (по заданию 

учителя-логопеда), обеспечивающих коррекцию речи, с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников группы.  

7. Взаимодействует с педагогическими работниками ДОУ, родителями (законными 

представителями) воспитанников группы комбинированной направленности по вопросам 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР.  

8. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников группы ТНР. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности.  

9. Подготавливает ежегодный отчет о результативности усвоения содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками 

группы для детей с ТНР.  

 

Специфика работы воспитателя в группе комбинированной направленности 

для детей с ТНР заключается в том, что воспитатель организует и проводит занятия по 

заданию учителя-логопеда.  

 Вся коррекционно-воспитательная работа в группе проводится как в 

специальном обучении, так и в свободной от занятий деятельности. Воспитатель, зная 

содержание не только тех разделов программы, по которым он, непосредственно, 

проводит занятия, но и тех, которые проводит учитель - логопед, обеспечивает 

необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей: во всех 
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режимных моментах, на прогулке, в индивидуальном и групповом общении детей, при 

ознакомлении с художественной литературой, в игровой деятельности.  

 Ежедневно воспитатели выполняют рекомендации учителя - логопеда по 

коррекции речевых и неречевых нарушений с каждым ребенком. Это так называемый 

логопедический или коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20 - 30 

минут.  

Традиционно коррекционный час делится на две части:  

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой и артикуляционной моторики;  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

 Коррекционно - развивающая деятельность в индивидуальной форме 

проводится воспитателем, как в первой, так и во второй половине дня. Воспитатель 

занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи учителя - 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 1 до 3 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных учителем - логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

учителем - логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию 

памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств 

языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и 

в связи с чем возникли трудности.  

 Занимаясь с ребенком автоматизацией звуков, воспитатель обязан помнить, 

что проговаривание всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической, лексической или грамматической ошибки в 

речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 

правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать 

громко, четко, медленно, выразительно и добиваться того же от ребенка. 

 Эффективность коррекционной работы учителя - логопеда зависит от 

умения воспитателей слышать и дифференцировать дефектно произносимый звук от 

чистого, от умения вслушиваться в речь детей, своевременно ее поправлять, напоминать 

ребенку правильную артикуляцию поставленного логопедом звука. В игровой и 

занимательной форме воспитатель проводит логопедический час, логопедические 

пятиминутки по автоматизации звука, учитывая рекомендации учителя - логопеда, 

поощряет стремление и желание ребенка произносить звук чисто. 

 Особое внимание воспитателя обращено на детей с поздним началом 

речевой деятельности, имеющих отягченный анамнез, отличающихся 

психофизиологической незрелостью.  

 Воспитатели принимают активное участие в создании коррекционной 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе, учитывая 

рекомендации учителя - логопеда. Он советует, какие дидактические игры и упражнения 
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использовать на данном этапе. Только тесная взаимосвязь в работе позволяет добиваться 

положительных результатов в коррекции речи дошкольников. 

 Учителю - логопеду необходимо не только научить воспитателей, как 

работать с каждым ребенком, но и контролировать выполнение своих рекомендаций. 

Тетрадь взаимосвязи, куда учитель - логопед заносит свои задания, заполняется один раз в 

неделю. Содержание работы раскрывается по трем разделам: 

 Логопедические пятиминутки. 

 Игры и упражнения. 

 Коррекционно-развивающая деятельность в индивидуальной форме. 

 Логопедические пятиминутки могут быть использованы воспитателями в 

разных ситуациях и различных видах деятельности. Пятиминутки должны быть 

достаточно короткими, не следует их превращать в долгий процесс. Проводить их следует 

в игровой и занимательной форме на хорошем эмоциональном фоне. Пятиминутки 

должны соответствовать изучаемой на неделе лексической теме и способствовать 

развитию всех компонентов речи у детей.  

 Игры и упражнения, рекомендуемые учителем - логопедом, могут 

проводиться воспитателями во второй половине дня или использоваться во время 

динамических пауз.  

 Учитывая, что у педагогов есть картотеки игр, упражнений на развитие 

зрительного и слухового внимания (памяти), мелкой моторики, упражнений на развитие 

координации речи с движением и каждая карточка в картотеке имеет свой номер, 

логопеду достаточно указать номер карточки. Это облегчает учителю - логопеду 

написание ежедневных заданий для воспитателей. 

 

 Учитель - логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, отмечая 

положительные моменты, а также анализирует те виды работы, которые были 

неудачными и не дали ожидаемого результата. Такие посещения показывают учителю - 

логопеду полную картину коррекционно - развивающей работы, расширяется 

представление воспитателей о коррекционной работе, они овладевают приемами, 

методиками, технологиями обучения, которыми владеет специалист. 

 Вместе с воспитателем в группе постоянно находится помощник 

воспитателя, который участвует в организации режимных процессов, а также занимает 

меньшую часть детей, пока воспитатель занят с большинством. 

 Дети, не имеющие задания учителя-логопеда, заняты настольно - печатными 

играми, играми по формированию мелкой моторики рук (мозаики, пазлы), 

логопедическими раскрасками, свободным рисованием, лепкой, конструированием, т.е. 

теми видами деятельности, которые не требуют в данный момент участия воспитателя. 

 

Воспитатель группы комбинированной направленности  

для детей с ТНР не должен: 

1.Торопить ребёнка с ответом.  

2.Перебивать речь и грубо одёргивать, а тактично дать образец правильной речи.  

3.Заставлять ребёнка произносить фразу, насыщенную ещё не поставленными у 

него звуками.  

4.Давать заучивать тексты и стихи, которые ребёнок ещё не может произносить.  

 

Необходимо:  
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 Постоянно следить за речью детей, воспитывать критическое отношение к своей 

речи.  

 Если звуки поставлены, требовать только правильных ответов, правильной 

артикуляции. 

 

Речь воспитателя группы для детей с ТНР 

Речь воспитателя, постоянно находящегося в поле зрения ребенка с речевыми 

нарушениями, является важным источником, из которого дети черпают образец родного 

языка, культуры речи. В речи воспитателей не должно быть следующих недостатков: 

1. Нечеткое артикулирование звуков в процессе речи. 

2. Побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как пишутся 

(«что» вместо [што], его вместо [ево]). 

3. Произнесение слов с акцентом или характерными особенностями местного 

говора. 

4. Неправильное ударение в словах. 

5. Монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к 

содержанию высказывания. 

6. Ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми. 

7. Многословие, наслоение лишних фраз, деталей. 

8. Насыщение речи сложными грамматическими конструкциями, оборотами. 

9. Использование просторечий и диалектизмов. 

10. Частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами («Катенька, убери чашечку со столика!»). 

11. Засоренность речи словами-паразитами (ну, вот, так сказать и т.д.). 

12. Копирование речи малышей «сюсюканье». 

 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с ТНР предполагает именно целостный 

комплекс организации психолого - педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия.  

Совместная деятельность с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

учителя - логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) 

неречевых психических процессов и функций.  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит учитель - логопед, а воспитатели включаются в нее 

на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования неречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 
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благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения индивидуального 

коррекционного образовательного маршрута, преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Для удобства работы    разрабатываются:  

1. Перспективный план взаимодействия со специалистами. 

2. Тетради взаимосвязи с воспитателями групп комбинированной 

направленности для организации коррекционно-развивающей работы во второй половине 

дня. 

3. Звуковой экран, в котором отображают этапы работы над звуками речи у 

каждого ребенка. 

 

В работе учителя – логопеда и воспитателя есть общая цель: сформировать 

правильную речь у детей как полноценное средство общения, необходимое для общего 

развития ребёнка. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления 

активности и подражательности, 

преодоление речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

Обследование речи детей. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе, 

предшествующей возрастной группы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута на каждого ребенка с ТНР, коррекционно-развивающего 

маршрута группы комбинированной направленности для детей с ТНР..  

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания. 

Развитие неречевых психических 

процессов на материале во время 

логопедической работы (на 

отрабатываемом речевом материале). 

Развитие неречевых психических процессов во 

время НОД, организации совместной, 

самостоятельной деятельности детей. 

Обогащение, активизация словарного 

запаса.  

Расширение кругозора детей. Уточнение 

имеющегося словаря, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков в различных играх, затем 

контроль за отработанными речевыми навыками в 

повседневной жизни. 

Развитие фонематического 

восприятия, обучение процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза, 

анализа предложения. 

Закрепление формирующихся навыков 

фонематического восприятия, навыков звуко-

слогового анализа и синтеза (закрепление 

элементарных навыков чтения и письма). 
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Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания. 

Совершенствование артикуляционной моторики. 

Коррекция звукопроизношения. Закрепление произношения поставленных 

логопедом звуков. 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, по вопросам, 

по картинке и т.п. 

Закрепление отработанных навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях по заданию 

логопеда, затем контроль в повседневной жизни. 

Подготовка к овладению, а затем 

овладение диалогической, 

монологической речью. 

Развитие диалогической, монологической речи 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых игр, игр-

драматизаций, театрализованных игр в 

соответствии с уровнем развития речи детей. 

Создание условий для использовании 

диалогической, монологической речи детьми в 

повседневной жизни. 

Организация жизни и деятельности детей в группе 

Распределение детей на подгруппы 

для организованных видов 

деятельности. 

Чёткое соблюдение режима дня, смены труда и 

отдыха, выполнение оздоровительных 

мероприятий. 

Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

форм работы для осуществления 

поставленных задач. 

Организация педагогической деятельности для 

закрепления полученных детьми речевых и 

неречевых знаний и умений в обиходе. 

Создание необходимых условий. 

Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями. 

Оснащение группы наглядным, дидактическим, 

игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы и возраста детей. 

Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение для них консультаций, 

показательных мероприятий, ознакомление с приёмами работы по закреплению речевых 

навыков в домашних условиях. 

 

Таким образом, успех коррекционно-воспитательной работы в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного 

процесса, всей жизни и деятельности детей. Единственный путь осуществления 

логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ: 

Характеристика детей с нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи, первый уровень речевого развития (ОНР, I уровень 

речевого развития) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 
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пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока»  петушок, «кой»  открой, «доба»  

добрый, «дада»  дай, «пи»  пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока»; произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии 

обращенной речи дети ориентируются за хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» 

 собака сидит, «ато»  молоток, «тямако»  чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух - 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять»  дать, 

взять; «кика»  книга; «пака»  палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота»  

морковка, «тяпат»  кровать, «тяти»  мячик); фрагментов слов-существительных и 

глаголов «ко»  корова, «Бея»  Белоснежка, «пи»  пить, «па»  спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босё»  большой, «пака»  плохой); звуко-

подражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. 

 

Общее недоразвитие речи, второй уровень речевого развития (ОНР, II уровень 

речевого развития) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - 

бабушка читает книжку; «дадай гать»  давать играть; «во изиасанямясик» - вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза»  три ежа, «могакукаф»  много кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, «лёт 

бадика»  льет водичку, «тасинпетакок»  красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе»  сидит на стуле, «щит а той»  лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 



18 
 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа»  Валин папа, «алил»  

налил, полил, вылил, «гибы суп»  грибной суп, «дайка хвот»  заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха»  муравей, жук, паук; «тюфи»  

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в не знании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка»  рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»  стул, 

сиденье, спинка; «миска»  тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» М лисенок, 

«манькавойк»  волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.   

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих во-

просов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется 

в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16-20звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас»  карандаш, «аквая»  

аквариум, «виписед»  велосипед, «мисаней»  милиционер, «хадика»  холодильник. 

 

Общее недоразвитие речи, третий уровень речевого развития (ОНР, III 

уровень речевого развития) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например, 

 «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым 

тойбы, потамутахойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» – 

аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – водопровод, «задигайка» – 

зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясака» – взяла из ящика, «тлuведёлы» – три ведра, «коёбкалезит под стула» – коробка 

лежит под стулом, «нет количная палка» – нет коричневой палки, «писитламастел, касит 
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лучком» – пишет фломастером, красит ручкой, «ложитот тоя» – взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп 

из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают ещё достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – «печка» 

и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручища» – «руки», вместо 

«воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома – домник»; «палки для лыж – палные»); пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, абрикоснын 

– абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый – свитеной; свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый – горохвый, «меховой – мехный и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты»; 

«кофнички» – кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

телачеловека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий  (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая 

лошадь», дятел, соловей – «птичка»; щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница – 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо - родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», 

«нырнул» – «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
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последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразиe используемых языковых средств, так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, 

«хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус, добавление лишних звуков 

(«мендведь» – медведь, усечение слогов – («мисанел» – милиционер, «ваправот» – 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава»- 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем.  

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени – звукового анализа. Звуковой анализ – это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: 

сочетаний звуков, слогов и слов. У детей сочетаются нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха влияет на овладение звуковым 

анализом. 

 В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные направления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т. е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или звуков. Например, вместо звуков 
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[c], [ч], [ш] ребенок произносит звук [т՚]: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т. е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, вместо свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками [т] и [д], [р] заменяется на [л], [ш] заменяется на [ф]. «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т. е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 

их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки [р], [л], [с] изолированно, но в речи и высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук [р] – горловой звук [с] – зубной, боковой. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

 нечётком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

В подготовительной к школе группе симптоматика ФФНР наблюдается при 

следующих по механизмам формах речевых нарушений: дизартрии (R 47.1), минимальных 

дизартрических расстройств (МДР). 

 

Дизартрия (R 47.1) 

Дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время её 

значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте 

становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из 

симптомов детского церебрального паралича.   

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.   

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 

Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией 

показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии 

является псевдобульбарная (96 %). 

 

1.5. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

Обязательная часть: 

      В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

      Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР определяются в 

соответствии с п. 10.4.3. ФАО ДО.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 
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23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР     

определяются в соответствии с п. 10.4.3.2. ФАО ДО. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевыми ориентирами на этапе завершения освоения Программы в соответствии с 

п.10.4.3.3.ФАОП ДО являются: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
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4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Авторской программой «Наш дом - Южный Урал» / сост. Е.С. Бабунова, где авторы 

содержательно раскрывают один из путей социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов 

региона Южного Урала.  

К концу обучения дети будут знать: - природные зоны Челябинской области (лесная, 

лесостепная, степная);  

- правила поведения и выживания в дикой природе; 

 - животный и растительный мир Челябинской области; 

 - современные проблемы охраны природы; 

 - о рациональном использовании и охране водных ресурсов; 

 - об охраняемых территориях и объектах Челябинской области (заповедники, 

национальные парки, заказники); 

 - редкие и охраняемые виды растений и животных Челябинской области;  

- влияние окружающей среды на рост и развитие растений, жизнедеятельность животных; 

 - знать и соблюдать правила безопасности при экспериментировании; 

 - о профессиях, связанных с исследованием и охраной природы. 

Гражданско– патриотическая программа «Россия наша Родина» Программа включает 

комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и 

информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. В широком понимании патриотизм 

трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее 

истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. Понятие 

патриотизм исходит из традиционной русской философской идеи, которая рассматривает 

патриотизм как категорию нравственную.  
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К концу обучения дети будут знать: наличие у детей знаний об истории своей родной 

страны, её природных богатствах; социально-экономической значимости; 

- возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициям и обычаям 

русского народа. Осознанное употребление в активной речи русского фольклора 

(пословиц, поговорок, поговорок, потешек, закличек); 

- воспитание патриотических чувств через изучение государственной символики России 

привлечение семьи к гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

Итоговая работа по выявлению уровня освоения детьми содержания программы 

проводится в виде викторины с комплексом вопросов и заданий по данной тематике. 

 

 

1.6.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

строится В соответствии с п. 10.5. ФАОП ДО.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

     Согласно п.10.5.1.  ФАОП ОО оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

     В соответствии с п.10.5.2. ФАОП ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

      Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

       Согласно п.10.5.3. ФАП ДО Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 
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речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

        В соответствии с п. 10.5.4. ФАП ДО Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

      В соответствии с п.10.5.5. ФАП ДО Программа предоставляет Организации право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

       В соответствии со Стандартом дошкольного образования, п. 10.5.6. ФАП ДО и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

        В соответствии с п. 10.5.7. ФАП ДО система оценки качества реализации Программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

       На основании п.10.5.8. ФАП ДО, Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

          В соответствии с п.10.5.9. ФАП ДО на уровне образовательной организации система 

оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

        На основании п. 10.5.10. ФАП ДО, важнейшим элементом системы обеспечения 

качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

       В соответствии с п.10.5.11. ФАП ДО, система оценки качества дошкольного 

образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- пособствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

   Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• 2 раз в год, в сентябре и мае; 

• дополнительно по запросу; 

• в  подготовительной к школе группе  в апреле- мае проводится диагностическое 

обследование «Подготовка к школе». 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


30 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

№ Диагностические материалы 

 

1. Компьютерная программа LoDi предназначена для изучения особенностей речевого 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), его 

образовательных потребностей. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2003г. 

 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) – СПб.: - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

 

Важнейшим аспектом качества образования в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи является проведение 

диагностики и образовательного мониторинга. Диагностическое обследование – это 

комплексное обследование с целью составления максимально объективной, подробной 

картины развития речи ребенка и определение факторов, оказывающих отрицательное или 

положительное влияние на эту картину.  Образовательный мониторинг – это форма сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование 

развития этой системы.  

Мониторинг развития речи – систематическая и регулярная процедура сбора 

данных по важным аспектам речевого развития детей, составная часть профилактической 

работы педагогов. 

Мониторинг развития речи дошкольников с ОВЗ способствует установлению вида, 

этиологии и механизмов формирования того или иного нарушения. Обращаем  внимание к 

процессам, а не к результатам. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются как 

основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, целенаправленному и 

дифференцированному логопедическому воздействию.  

Любое достижение ребенка  на каждом этапе является промежуточным и служит 

лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий индивидуальной работы, 

позволяют внести коррективы в календарно-тематическое планирования коррекционно - 

образовательной работы. 

 

В программу логопедической диагностики ребенка входит: 

Особенности развития неречевых психических функций детей 

1. Зрительное восприятие 

1.1. Уровень развития зрительного восприятия, ориентировка на величину. 

1.2. Восприятие формы. 

1.3. Целостное воприятие сюжетной картинки. 

1.4. Ориентировка на цвет. 

1.5. Тактильный предметный гнозис. 

 

2. Слуховое восприятие 

2.1. Различение контрастного звучания детских музыуальных инструментов. 

2.2. Определить направление звука. 

2.3. Восприятие и воспроизведение ритма. 
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3. Пространственно-временные представления 

3.1. Ориентировка в схеме мобственного тела. 

3.2. Ориентировка в окружающем пространстве. 

3.3. Ориентировка на листе бумаги. 

3.4. Временные представления. 

 

4. Обобенности мышления ребенка 

4.1.Классификация и умение проводить обобщения по существенному признаку, то есть 

уровень развития наглядно-образного мышления. 

4.2.Уровень обобщения, логическая обоснованность, активность, возможность 

формирования и использования обобщенных представлений.  

 

5.Особенности памяти   

5.1.Особенности мнемических процессов. 

5.2.Умение работать по памяти и образцу. 

 

6.Особенности развития внимания  

6.1.Особенности внимания в процессе диагностики, на занятиях и в повседневной 

деятельности. 

 

7.Поведение и эмоциональная сфера ребенка  

7.1.Особенности контакта и желание сотрудничать со взрослым. 

7.2. Выраженность эмоций. 

7.3. Общение со взрослыми. 

7.4. Общение со сверстниками. 

7.5. Работоспособность. 

 

Содержание диагностики речевых функций  

1.Состояние моторной сферы 

1.1. Состояние общей моторики. 

1.2. Состояние ручной моторики. 

1.3. Состояние мимической мускулатуры. 

1.4.Состояние артикуляционной моторики . 

 

2. Особенности импрессивной речи 

2.1. Понимание существительных.  

2.2.Понимание обобщающих понятий.  

2.3.Понимание глаголов.  

2.4. Понимание прилагательных. 

2.5. Понимание форм ед. и мн. числа имен существительных. 

2.6. Понимание предложно - падежных конструкций c предлогами В, НА, У, ПОД, ЗА, 

ПО. 

2.7. Понимание уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

2.8. Различение форм единственного множественного числа глаголов.  

2.9.Различение глаголов с различными приставками. 

2.10.Понимание отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 
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3. Особенности экспрессивной речи 

3.1. Предметный словарь. 

3.2.Глагольный словарь. 

3.3.Словарь прилагательных.  

 

4. Состояние  грамматического строя речи 

4.1.Образование множественного числа  имен существительных. 

4.2. Употребление  имен существительных в родительном падеже.  

4.3.Согласование имен прилагательных с существительными  единственного числа.   

4.4. Использование предложно-падежных конструкций с предлогами НА, В, У, ЗА, ПО, 

ИЗ, СО. 

4.5.Употребление числительных 2 и 5 с именами существительными. 

4.6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

4.7.Образование названий детенышей животных без зрительной опоры по образцу. 

 

5.Особенности фонетической стороны речи 

5.1. Повторение с опорой на картинки слов различной звукослоговой структуры. 

5.2.Состояние звукопроизношения. 

 

6. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза 

6.1. Различение оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении.  

6.2. Различение оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении.  

6.3.Повторение цепочки слогов с оппозиционными звуками. 

6.4. Выделение начального  ударного гласного звука в слове. 

 

7. Особенности связной речи 

7.1. Смысловая целостность речевого высказывания. 

7.2.Лексико-грамматическое оформление высказывания. 

 

По мере обследования на каждого ребенка заполняется речевая карта, по итогам 

формулируется логопедическое заключение и разрабатывается перспективный план 

индивидуальной работы с ребенком на учебный год.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Целью педагогического мониторинга является: 

1. Наблюдение за развитием эмоционально- личностного отношения к социальной 

действительности, поступкам своим и других людей; 

2. Наблюдение за особенностями поведения ребенка в различных видах детской 

деятельности (как развивается умение планировать  и организовать свою деятельность, 

развитие детской инициативности, ответственности и автономии, критичности 

мышления). 
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По итогам анализа  полученных в ходе мониторинга данных, педагоги, при 

необходимости, вносят корректировки в перспективное планирование, а также в 

содержание образовательной деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе Программы представлены в соответствии с п. 11.1. ФАП 

ДО: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с п. 11.2. ФАП ДО,  способы реализации образовательной 

деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Обязательная часть Программы 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В соответствии с п. 32.1. ФАП ДО  в области социально-коммуникативного 

развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
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- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста определяется в соответствии с п.  32.1.1. ФАП ДО. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 

вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три 

обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

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

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

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

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
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самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

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

ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста определяется в соответствии с п. 32.1.2. ФАП ДО. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

        Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

      Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

       Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

      Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

      Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
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игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста определяется в соответствии с п. 32.1.3. ФАП ДО. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
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сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

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

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

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

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

В соответствии с п. 32.2.  ФАП ДО в образовательной области "Познавательное 

развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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



39 
 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста определяется в соответствии с п. 32.2.1. ФАП ДО. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

-  конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

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

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

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

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

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

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

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста определяется п. 32.2.2. ФАП ДО. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 
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внешними пространственными свойствами.       При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста определяется  в соответствии с п. 32.2.3. ФАП ДО. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

 Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие"  в соответствии с п. 32.3. ФАП ДО  

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста соответствует  п. 32.3.2. ФАП ДО. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

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

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
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педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

      Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

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

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

       Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

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

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

     Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

       Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

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

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

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

"Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

       Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста соответствует п. 32.3.3. ФАП ДО. 

          Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

         В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

          Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 
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общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

          Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста соответствует п. 32.3.4. ФАП ДО. 

      Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

        В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

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

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

       Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

        У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

         В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
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содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

        Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

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

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

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

специалисты. 

          В соответствии с п. 32.4. ФАП ДО  в образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

          В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста соответствует п.  32.4.1. ФАП ДО. 

         Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

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

          Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

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

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

         Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" создаются  

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

          Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 



45 
 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

      Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста соответствует п. 32.4.4. ФАП ДО. 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

       Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

       Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

       Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

        У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

           В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

        Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

        При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

       Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

      Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста соответствует п. 32.4.5. ФАП ДО. 

       Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

        Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

        Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

       Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

      Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

       Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

       Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

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

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

         Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

        В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

      В соответствии с п. 32.5.  ФАП ДО в области физического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

       В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

     В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

       Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

        Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

       Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
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кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

      Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

        Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

       Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

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

          В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

        Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

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

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

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

с детьми с ТНР. 

      В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

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

развитие обучающихся. 

      В соответствии с п. 32.5.5. ФАП ДО основное содержание образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

     Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 
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- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

       Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

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

остальные специалисты, работающие с детьми. 

       Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

физической культуре. 

       В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

        В соответствии с п. 32.5.6. ФАП ДО,  основное содержание образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

       В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

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

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

       На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

       Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

      Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
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      В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

      Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

       В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

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

дня, уход за вещами и игрушками). 

       В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

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

нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

  В соответствии с п.38 ФАП ДО строится      взаимодействие 

педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

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

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

педагогический работник 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 истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 
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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. 

      В ОО существуют различные формы реализации Программы.  

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод. 

 При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

 

Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, 

карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, модели объектов, 

видео, аудио, анимация и др. 

 

Для реализации Программы ОО отобраны следующие способы (технологии, 

приемы): здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии 

эффективной социализации, технология «Ситуация», «Говорящая» среда, Детский совет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формами организации образовательной деятельности являются: 

  Общий групповой сбор.  

Задачи сбора:  

• установить комфортный климат;  

• пообщаться с детьми, посмеяться, повеселиться;  

• дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

• познакомить детей с новыми материалами в центрах активности;  

• ввести новую мысль и обсудить ее с детьми;  

• поделиться впечатлениями;  

• обсудить планы и анализ результатов собственной деятельности  

Методы, используемые при реализации программы, направлены на мотивацию и 

активизацию познавательной активности детей, поддержку индивидуальности, на 

выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников.  

  2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

В соответствии с п. 39. ФАП ДО строится взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

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

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
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воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

       В соответствии с п. 39.3. ФАП ДО  особенностями взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР являются: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

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

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

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

воспитательных воздействий на ребенка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 

 

Диагностико -

аналитическое 

Просветительское Консультационное 

ЗАДАЧИ 

 

              НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и консультационное 

направление 

Информирование 

родителей 

опросы, 

социологические 

срезы, беседы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями. 

Просвещение родителей 

Ответственное и 

осознанное родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнёрских отношений 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 



55 
 

- получение и анализ данных о 

семье, её запросах в 

отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка;  

об уровне психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей); - 

планирование работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа;  

-согласование воспитательных 

задач 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

-особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

- ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

- информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы;  

- условиях пребывания ребёнка 

в группе ДОО;  

- содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми; 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

- их взаимодействия с 

ребёнком,  

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи;  

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

- возникающих проблемных 

ситуациях;  

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- способам организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

т.д. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР 

     Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР строится в 

соответствии с п. 43 ФАП ДО. 

       Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-  возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

     Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

       Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

       Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

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

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

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

        В соответствии с п. 43.5. ФАП ДО Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

               В соответствии с п. 43.6. ФАП ДО,  результаты освоения программы 

коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, Фонетико-фонематическое 

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

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). 

     В соответствии с п. 43.7. ФАП ДО общими ориентирами в достижении 

результатов программы коррекционной работы являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

          В соответствии с п. 43.8. ФАП ДО  общий объем образовательной программы 

для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной 

организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

     Организация Специальных условий для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с п. 43.9 ФАП ДО: 

     Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

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

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

      Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте. 
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      Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. (п. 43.10. ФАП ДО). 

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

      При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

       Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
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материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

     Обследование словарного запаса. ( п. 43.10.1. ФАП ДО) 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

     Обследование грамматического строя языка.( п. 43.10.2. ФАП ДО) 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

     Обследование связной речи. (п. 3.10.3 ФАП ДО) 

      Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

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

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 
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литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

     Обследование фонетических и фонематических процессов (п.  43.10.4. ФАП ДО) 

       Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 

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

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

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

       В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

      Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. (п.43.11. ФАП ДО) 
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      В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

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

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

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

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

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

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

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

      Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

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

"откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

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

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

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

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
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Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

       Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

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

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

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

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

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
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оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

      Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

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

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

       Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
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прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

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

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

     Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

    Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
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- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

      Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

     Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

        В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

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

 

Цели и задачи воспитания. 

                                                             
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Общая цель воспитания в ОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

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

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

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

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

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

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

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 
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способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

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

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

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

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

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
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2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

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

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ОО;  

образ ОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ОО;  

ключевые правила ОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Уклад МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ» 

Уклад ОО учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни. 

Дневной уклад жизни  
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ОО). 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь, его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Режимны

е 

моменты 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

Воспитательна

я деятельность 

в семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми 

Сенсорное 

воспитание 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, 

на улице) 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности 

Воспитание 

культуры 

общения 

Воспитание 

культуры 

внешнего вида 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми 

Воспитание 

этико-

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства 

Воспитание 

гуманных чувств 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и 

их труду 

Воспитание 

осознания 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи 

Воспитание 

вежливости 

Побуждение к 

самостоятельном

у выполнению 

поручений 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания 

Воспитание 

культуры 

поведения 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 
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Воспитание 

ценного 

отношения к 

познанию 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельнос

ть 

Формирование 

умения работать 

в паре, группе, 

команде 

Формирование 

творческого 

мышления 

Воспитание 

любознательност

и, 

наблюдательност

и, пытливости 

явлениям 

действительности 

ценности 

здорового образа 

жизни 

Воспитание 

ответственности 

и 

самостоятельност

и 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 

миру  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным 

видам 

двигательной 

деятельности 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

одевания и 

раздевания 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования 

Воспитание 

позитивного 

настроя на 

занятие 

физической 

культурой 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Обед Воспитание 

интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках 

Воспитание 

культуры приема 

пищи 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко 

сну  

Формирование 

навыков личной 

гигиены 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте 

Полдник Воспитание 

привычки 

следить за своим 

внешним видом 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи 
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поручений 

Вечер Воспитание 

любви и интереса 

к книге 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношени

й в игре 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и 

на доступные 

пониманию 

произведения 

искусства 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельност

и в различных 

видах 

деятельности 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 

в ходе игр 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми 

Воспитание 

наблюдательност

и, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры 

 

В МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ» предусмотрена организация 

традиционных воспитательных событий (акций, проектов, праздников и пр.) в течение 

учебного года, включающих: 
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- экскурсии в музей, к памятным местам района, города; 

- дни открытых дверей; 

- праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края, 

истории и культуры других народов; 

- приглашение в ОО интересных людей различных профессиональных сред; 

- окружные конкурсы детского творчества  

- окрыжные спортивные состязания; 

- окружные конкурс-выставка по лего-конструированию; 

- окружные конкурс художественного чтения; 

- Всероссийский конкурс детских рисунков «Эколята – друзья и защитники 

природы»; 

- окружной фестиваль детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Искорки надежды»; 

- акции «Бессмертный полк» и другие. 

Приоритетные направления деятельности основываются на понимании того, что 

педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

Традиционные праздники и мероприятия имеют большое воспитательное значение. 

Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы в ДОО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

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

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 
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приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 

в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют 

развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Составляющие уклада 

Инструментальные ценности: 

 ценность уважения и принятия любого ребенка со стороны воспитателей; 

 ценность развития творческих способностей ребенка со стороны родителей; 

 ценность раскрытия личностного потенциала каждого ребенка в совместной 

деятельности детей со взрослыми; 

 ценность бережного отношения ко времени; 

 ценность проявления заботы и внимания к близким; 

 ценность совместной работы и сотрудничества; 

 ценность воспитания у ребенка «оптимистического» мироощущения; 

 ценность человека и его жизни; 

 ценность почитания родителей, близких, родословной, предков, детей, 

родного дома; 

 ценность семейных традиций народов Южного Урала; 

 ценность идеи самостроительства личности ребенка;  

 ценность умения признавать свои ошибки и приносить извинения. 

Правила и нормы в ДОО: 

 регулярная зарядка для детей в группе; 

 дежурство детей в группе; 

 уборка игрушек по местам; 

 помощь в мытье игрушек; 
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 благодарность за интересный день, занятие, игру, оказанную помощь и 

поддержку; 

 напоминание друг другу правил общения в случае их невыполнения, 

нарушения или уклонения; 

 убеждение детьми взрослых в правильности своих поступков; 

 бережное отношение друг к другу, помощь в случае необходимости; 

 проявление уважения, защиты и помощи девочек; 

 проявление радости успехам друг друга; 

 поздравление друг друга с днем рождения; 

 выполнение правил дружбы, этикета. 

Традиции и ритуалы: 

- встреча детей и родителей в группе ДОО; 

- празднование «Дня именинника»; 

- празднование Нового года; 

- проведение «Дня открытых дверей»; 

- участие в «Выставке цветов и плодов»; 

- участие в празднике «Масленица»; 

- ежедневный «круг» воспитателя с детьми в группе; 

- еженедельный «круг» для воспитателей с родителями в группе. 

Система отношений в разных общностях: 

- учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в детской 

общности; 

- позитивный психологический климат в коллективе; 

- регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного процесса; 

- обсуждение достижений детей с родителями воспитанников; 

- подготовка рекомендаций для родителей воспитанников по вопросам воспитания 

детей; 

- обмен мнениями в формате группового чата. 

Характер воспитательных процессов: 

- воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности детей; 

- детская общность является полноправным участником воспитательного процесса; 

- педагог помогает ребенку приобретать универсальные компетентности, 

помогающие действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности; 

- педагог не занимает доминирующую позицию, действует как модератор; 

- педагог постоянно осознает, что является примером для детей. 

Организация РППС: 

- формирование ценностей средствами развивающей предметно-пространственной 

среды и социума; 

- создание тематических уголков по направлениям воспитания; 

- отказ от перенасыщенности РППС пособиями и материалами для дидактических 

игр; 

- создание пространства для культивирования традиционных детских игр; 

- создание пространства для физического воспитания детей; 

- создание пространства для самостоятельной творческой деятельности. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
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Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

Созданная в ДОО воспитывающая среда оснащена необходимым оборудованием 

включает в себя две группы ценностей: базовые ценности, представленные шестью 

основными направлениями воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) и инструментальные 

ценности (направления воспитания по выбору ДОО, например, духовно-нравственное, 

гражданственное и т.д.).  

Представленные направления воспитания реализуются через четыре основных вида 

детской деятельности: игровая, поисково-исследовательская, продуктивная и 

двигательная. 

Содержательное насыщение и структурированность воспитывающей среды 

раскрывается через взаимопроникающие компоненты, формируемые участниками 

образовательных отношений: образовательный, развивающий предметно-

пространственный и информационный компонент.  

Образовательный компонент представлен: парциальными программами 

воспитания, авторскими программами воспитания, авторскими методическими 

разработками педагогов ДОО по направлениям воспитания. 

Развивающий предметно-пространственный компонент включает в себя: 

прогулочные площадки, спортивные площадки, музыкальный/спортивный зал, изостудию, 

сенсорную комнату, помещения группы, кабинеты специалистов и т.п. 

 

В ОО имеются: 

- групповые помещения (12). Каждая группа имеет: групповое помещение, 

отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды педагоги проявляют творческий 

подход, что придаёт каждой группе свою индивидуальность. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, мягким инвентарём. В группах созданы условия для всех видов 

детской деятельности: игровой, трудовой, самостоятельной и др. Для осуществления 

воспитательного процесса и комфортного пребывания детей имеются: познавательные, 

игровые уголки, уголки природы, детского творчества (изобразительной деятельности, 

театрализованные), музыкальные, книжные уголки, центры детского 

экспериментирования, уголки физического саморазвития, национальной культуры. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 
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учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая специфика. В 

каждой группе имеются методическая и художественная литература, дидактические игры 

и пособия, наглядный и иллюстративный материал, аудиотеки, магнитофоны. 

- музыкальный зал и  физкультурный зал отдельные помещения, для выполнения 

задач воспитания в реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 

гимнастика, досуги, праздники и развлечения, спектакли. Залы достаточно оснащены 

музыкальным оборудованием. Для художественно-эстетического развития детей имеются: 

электронные пианино - 1шт, музыкальные центры - 2 шт, мультимедийные установки - 1 

шт, наборы шумовых, ударных, русских народных инструментов; 

Для выполнения задач воспитания в реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие». Имеются пособия для физических упражнений, развития 

основных движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и 

упражнений (гимнастические стенки, маты, обручи, мячи разных размеров, скакалки, 

доска с ребристой поверхностью, скамейка гимнастическая, гимнастические палки, 

кубики). Для физического развития детей имеются: музыкальные центры. Всё 

оборудование соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. На 

территории учреждения имеется спортивная площадка, 7 прогулочных участков. 

Информационный компонент может быть представлен: автоматизированными 

рабочими местами педагогов и администрации ДОО, локальной сетью учреждения, 

общим интернет-покрытием, сайтом школы (группы в социальных сетях и т.д.), 

интерактивным оборудованием, информационными стендами для родителей. 

Важным структурным компонентом воспитывающей среды ДОО является социум, 

окружающий образовательную организацию, и внешнее пространство детского сада, 

которые определяют отбор и содержание воспитательных мероприятий с детьми ДОО с 

учетом территориальных (региональных) ориентиров.   

Воспитывающая среда периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования активности детей (физической, творческой игровой и 

др.). Все это позволяет педагогам ДОО осуществлять следующие направления 

воспитания: 

 патриотическое направление воспитания; 

 социальное направление воспитания; 

 познавательное направление воспитания; 

 физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 трудовое направление воспитания; 

 этико-эстетическое направление воспитания. 

     Общности (сообщества) ОО 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

Задачи воспитания и формы совместной деятельности в МАДОУ «ДС № 40 г. 

Челябинска КАКАДУ» 

Патриотическое направление воспитания 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Модуль «Мой дом, мой край, мой детский сад» 

Цель модуля: воспитание чувства сопричастности и уважения к традициям своей 

семьи, детского сада, родного края. 

Задачи модуля: воспитывать интерес к традициям семьи, детского сада и малой 

Родины, развивать желание принимать посильное участие в их преобразовании. 

Формирование поведения в разных видах деятельности: 

- понимание и проявление своей социальной роли в качестве члена семьи 

(сын/дочь, внук/внучка, брат/сестра); 

- проявление желания участвовать в жизни группы, детского сада; 

- проявление уважительного отношения к традициям своей семьи, ДОО, родного 

края, страны; 

- интерес к событиям, происходящим в родном городе, крае, осознание своего 

статуса в зависимости от места проживания «горожанин», «челябинец», «южноуралец», 

«россиянин». 

Виды  

детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- городской фестиваль детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Искорки надежды» 

Мероприятия на уровне ДОО 

- создание краеведческого мини-музея 

- выпуск газеты/ведение блога ДОО «День за днем» 

- цикл мероприятий «Мой любимый детский сад» 

- выставка рисунков «Мой город»  

- мероприятие «День семьи» 

- проект «детский сад-семья-дети Челябинска» 

- конкурс чтецов  

Мероприятия на уровне группы 

- фотопроект «Моя семья» 

- экскурсия «По улицам родного города» 

- тематическая беседа «Я люблю свой край» 

- экскурсия в краеведческий музей, в музеи предприятий города 

- игра-соревнование «Назови достопримечательности города» 

- презентация и викторина «Мой город – Танкоград» 

- заочное путешествие-рассказ о гербах городов края «У каждого 

города свой герб» 

- турнир знатоков «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

- знакомство с писателями и поэтами родного края (С. Т. Аксаков, 

П. П. Бажов, Е. Пермяк, Г. В. Сапгир и др) 

- создание коллажа о жизни группы «Дружные ребята» 

- мероприятие «Москва – столица нашей Родины» 

- создание и наполнение уголка гражданско-патриотического 
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воспитания 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- рисование на тему: «Родная сердцу сторона» 

- создание лэпбука «Традиции семьи» 

- привлечение детей к созданию портфолио о себе 

- мастерская «Подарок родному городу» (изготовление 

поделок/рисунков ко Дню города), «Мамин день» (изготовление 

поделок/рисунков ко Дню матери, (арт-терапевтические 

технологии, мастерские) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- создание и ведение интернет-сайта ДОО 

- создание и ведение воспитателем группы родителей в соцсетях  

- проведение тематических родительских собраний, либо 

включение в повестку собраний отдельных тем, посвященных 

событиям и мероприятиям ДОО, города, региона 

- создание генеалогического древа семьи; 

- создание портфолио ребенка 

- привлечение родителей к участию в мероприятиях на уровне 

группы, ДОО, районного, городского, областного масштаба 

- детско-родительский туристический клуб «Веселый рюкзачок» 

- участие в акции «Бессмертный полк» 

- анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 

опытом патриотического воспитания 

 

Модуль «Сынами славится земля» 

Цель модуля: формирование активной гражданской позиции, стремления 

приносить пользу обществу. 

Задачи: сформировать у детей чувство ответственности и гордости за свою 

Родину; развивать чувство коллективизма и взаимопомощи друг другу; вызвать интерес к 

традициям города, края, страны и людям, прославившим их; воспитывать уважение к 

прошлому, учить чтить память погибших 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия на уровне ДОО 

- экскурсия к мемориалу Победы. Возложение цветов к Вечному 

огню 

- организация экспозиции «Стена памяти» 

- спортивное мероприятие «Летние Олимпийские игры» 

- выставка продуктов детской деятельности, посвященная Дню 

Героев Отечества (отмечается 9 декабря) 

Мероприятия на уровне группы 

- словесные игры «Кто такой герой», «Назови качества героя» 

- беседа «Мы помним наших земляков» 
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- настольная игра «Морской бой» 

- мероприятие «Нашей родины сыны – нынче прославляются!» 

- спортивное мероприятие «Богатырская наша сила» 

-презентация проектных продуктов «Подвиг наших дедов» 

- цикл мероприятий о детях-героях «Мал, да удал» 

- концерт ко дню космонавтики 

- комментированное чтение стихотворений Е. Благининой о войне 

«Почему ты шинель бережешь?» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- изготовление оригами «Фронтовое письмо» 

- рассказ о своих родственниках, прославивших фамилию: 

участвовали в ВОВ, отличились на производстве/в 

профессиональной деятельности, имеют спортивные достижения, 

внесли вклад в культуру региона, страны и т.д. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- проект ко дню Победы «Подвиг наших дедов» 

- изготовление портрета для акции «Бессмертный полк» 

- подготовка информации и фото для экспозиции «Стена памяти» 

- подготовка концертного номера к мероприятию «Нашей родины 

сыны – нынче прославляются!» 

 

Модуль «Я - россиянин» 

Цель модуля: формирование у детей чувства долга по отношению к родной стране, 

национального самосознания, готовности защищать свою Родину, гордиться её 

достижениями, желания жить в России и внести свой вклад в её социально-

экономическую и культурную жизнь. 

Задачи модуля: формирование российской идентичности, привитие ценностей 

российского общества; воспитывать чувство гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации герба, Гимна, Флага. развитие социальной 

солидарности, доверия к людям и институтам государства; воспитание 

гражданственности, чувства общности; толерантного отношения к людям разных 

национальностей и культур. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия на уровне ДОО 

- смотр-конкурс уголков патриотического воспитания 

- акция «Мы за мир на всей земле!» 

- фестиваль чтецов «Родина моя – Россия» 

- конкурс проектных продуктов «Город будущего» 

Мероприятия на уровне группы 

- беседы по произведениям художественной литературы о Родине 

«Наше Отечество» 

- фестиваль национальных кукольных костюмов «Россия великая, 
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многоликая» 

- квест «Города России» 

- праздник «День России» 

- спортивное мероприятие «Национальные игры народов Южного 

Урала» 

- викторина «Вокруг света» о традициях и обычаях других народов 

- концерт ко Дню народного единства 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- рисование плакатов на тему «Миру мир!» 

- заучивание песен и стихов о Родине 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- участие в изготовлении национальных костюмов для кукол 

«Россия великая, многоликая»; 

- участие в конкурсе проектных продуктов «Город будущего» 

 

Модуль «Взаимодействие человека с природой» 

Цель: формирование активной жизненной позиции по отношению к природе, 

потребности принимать участие в ее защите. 

Задачи:  

 формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

 формировать у детей дошкольного возраста ценностное отношение к 

природе родного края, России, стремление соблюдать правила поведения в ней; 

 помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой, 

 развивать у детей стремление беречь и охранять природу. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

- трудовая 

- продуктивная 

Содержание 

воспитательной 

работы  

 

Мероприятия вне ДОО 

акция «Сохраним жизнь» 

Мероприятия на уровне ДОО 

- охрана природы (11 января — День заповедников и национальных 

парков) 

- проект «Урал – край тысячи озер» 

 

Мероприятия на уровне группы 

- экологический журнал «Природа вокруг нас». Викторина «Друзья 

природы»  

- виртуальная экскурсия «Жемчужина России – озеро Байкал» 

- изготовление листовок «Будем беречь, и охранять природу» 

- просмотр видеоматериалов о деревьях – ярчайших представителях 

растительного мира  
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- чтение детям поэтических произведений, в которых воспевается 

красота русской природы  

- рассматривание древесного листа через лупу 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

- проектная деятельность  

- рассматривание листа через микроскоп; обнаружение клеточного 

строения листа. Вхождение в образ дерева (при наличии 

возможности – с использованием техники театра теней) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- проектная деятельность «Экологическая тропа» 

- фестиваль бардовской и туристической песни «Изгиб гитары 

желтой» 

- акция «Поможем Чистомену» (уборка мусора на территории 

общественных пространств: парк, сквер, пляж и т.п.) 

 - просмотр познавательных детских телепередач с последующим 

обсуждением 

- рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Модуль «Я и моя семья» 

Цель: формирование у детей первоначальных представлений о семье, воспитание 

чувства привязанности и любви к своим родителям, родственникам. 

Задачи: 

 способствовать формированию «Я», осознания себя как часть общества; 

 формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга; 

 воспитывать уважение к членам семьи, желание заботиться о близких;  

 поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Виды  

детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная 

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- 8 марта - Международный женский день 

- 15 мая - Международный день семьи 

- 1 июня - Международный день детей 



86 
 

- 8 июля - День семьи, любви и верности 

- 28 октября - День бабушек и дедушек в России. 

- последнее воскресенье ноября - День матери 

- Новый год 

Мероприятия на уровне ДОО 

- утренники и тематические праздники в соответствии с календарем 

мероприятий 

- по плану  

- по плану 

Мероприятия на уровне группы 

- организация выставки детских работ «Я и моя семья», «Кого я 

больше всего люблю», «У нас дома праздник», «Я помогаю маме», 

«Подарок для мамы», «Платок для бабушки» 

-  проект «Традиции моей семьи», «Бабушкин сундук», «Моя семья» 

- составление генеалогического древа 

- игра «Помоги бабушке», «Поездка на дачу» и др. 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- рассматривание семейных фотоальбомов 

- сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья», «Встречаем гостей» и др. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- фотовыставка «Праздник в нашей семье», «Мой день рожденье – 

праздник всей семьи», «Отдых на природе зимой, зимние забавы» 

- выставка работ родителей и детей «Умелые руки» 

- акция «Солнце семейных традиций» 

- родительское сочинение «Это мой ребенок» 

 

Модуль «Я и мое поведение» 

Цель: оказание помощи детям в понимании себя и своего поведения через познание 

собственных чувств. 

Задачи: 

 формировать у детей адекватную самооценку; 

 оказывать помощь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом 

выражения собственного эмоционального состояния, формировать способности к 

эмоциональной саморегуляции; 

 вспомнить правила поведения, историю этих правил; 

  уточнить и закрепить правила поведения в общественных местах. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная 

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- 11 января «День спасибо» 

- 21 марта «День Этикета» 

Мероприятия на уровне ДОО 

- акция «Подари улыбку», «Добрые слова» 
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- день открытых дверей 

- цикл встреч в рамках родительского клуба «Правила воспитания» 

Мероприятия на уровне группы 

- цикл бесед по картинкам с детьми «Я и мое поведение», 

«Чувства. Эмоции», «Уроки доброты», «Дружим с волшебными 

словами», «Чем мы похожи, чем отличаемся?» 

- стенд «Экран настроения» 

- выставка-презентация рисунков «Каким я вижу себя»  

- рассказывание и беседа по сказкам «Легко ли быть вежливым», 

«Какое имя лучше», «Урок храбрости», «Учись быть честным», 

«Зачем нам ссориться» и др.  

- копилка достижений 

- игры «Можно – нельзя», «Театр», «Общественный транспорт» и 

игры драматизации по сказкам  

- проект «Путешествие в страну этикета», «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- работа с экраном настроений 

- рассматривание иллюстраций с эмоциями и способами их 

проявления в книгах и на картинках 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

-  беседа дома с детьми об этикете и общепринятых правилах и 

нормах поведения 

- пополнение домашней библиотеки книгами о правилах поведения  

 

Модуль «Я и другие» 

Цель: развитие социально-личностной компетентности, то есть умения детей жить 

в обществе сверстников и взрослых. 

Задачи: 

 развивать умение различать индивидуальные особенности свои и других 

людей; 

 побуждать проявлять чувство милосердия, оказывать внимание, помощь;  

 развивать навыки социального поведения, чувства принадлежности к 

группе; 

 воспитывать желание учитывать и уважать интересы других, умение 

сотрудничать и находить общие решения в конфликтных ситуациях. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- познавательно-исследовательская  

- двигательная 

- коммуникативная 

- продуктивная  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- 5 декабря всероссийский праздник «День добровольца (волонтера)» 

- всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» (1 апреля 

по 30 декабря) 

Мероприятия на уровне ДОО 
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- акция «День добрых дел», «Подарки друзьям», «Доброе сердечко», 

«Открытка для ветерана», «Помоги малышам», «Вылечим книги» 

- «День доброты», «День объятий» 

- выставка рисунков «На кого я хочу быть похожим»  

Мероприятия на уровне группы 

- цикл бесед с детьми «Уроки вежливости», «Я и другие», «Зачем 

нам ссориться», «Справимся вместе»   

- выставка детских работ «Я и мой друг», «Подари сказку» 

- сопровождение и регулярное пополнение детских портфолио 

- игры «Салки - обнималки», «Доброе тепло» и д. 

- игра драматизация «Кошкин дом», «Два жадных медвежонка» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- рассматривание иллюстраций и участие в реальных ситуациях  

- оказание помощи сверстнику, взрослому 

- проявление заботливого отношения 

- помощь в решении конфликтных ситуаций 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- портфолио ребенка  

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

 

Модуль «Многообразие животного мира Челябинской области и его связь со 

средой обитания» 

Цель: формирование отношения к любому проявлению жизни как к наивысшей 

ценности. 

Задачи: 

 развивать у ребенка экологическую культуру, бережное отношение к родной 

земле; 

 способствовать формированию у детей экологической картины мира, 

развитие у них стремления беречь и охранять природу; 

 воспитывать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- акция «Всемирный день животных»  

- Всероссийский конкурс детских рисунков «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

Акция «Помоги животным» 

Мероприятия на уровне ДОО 

-- презентация групповых альбомов «Домашние питомцы» (1 марта 

— День кошек в России) «Мой домашний питомец», 

 «Мир животных» (2 октября — Всемирный день животных) 
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 - выставка рисунков, стенгазет по теме.  

- викторина/ КВН «Юные следопыты».  

- проект «Животные в сказках» 

Мероприятия на уровне группы 

- создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир животных» и др.  

- оформление уголка природы  

- создание коллекций (открытки, марки и др.) 

- ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов)  

- дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

– сюжетно-ролевые, режиссёрские игры-путешествия 

- рассматривание, наблюдение  

- создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

- проектная деятельность: «Помоги бездомному животному», «Кто 

как готовится к зиме» 

- проект «Птицы Урала, занесенные в Красную книгу» 

- акция «Карта юного путешественника» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

- викторина «Животные вокруг нас» 

- проектная деятельность 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях 

- просмотр познавательных детских телепередач с последующим 

обсуждением 

 

Модуль «Я в мире познания» 

Цель: развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы 

Задачи:  

- развивать ценностное отношение к знаниям человека; 

- воспитывать интерес к познавательной деятельности, экспериментированию; 

- способствовать воспитанию любознательности, самостоятельности, 

инициативности. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия на уровне ДОО 

- познавательно-исследовательские проекты 

Мероприятия на уровне группы 

- дидактические игры 

- рассматривание, наблюдение за объектами живой и неживой 

природы 

- опыты, эксперименты: «Очищение воды», «Как образуются 
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растворы?», «Опыт с бумажной свечкой», «Три состояния воды», 

«Круговорот воды в природе», «Непрозрачные и прозрачные 

предметы», «Свойства света», «Цветовосприятие в темноте» и др. 

- создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

- проектная деятельность «Дерево и его свойства», «Почва», 

«Свойства бумаги», «Свойства металла», «Камни» «Что рассказала 

сковорода?», «Откуда прилетел ветер?», «Электричество вокруг нас» 

«Что могут глаза?» и др. 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- дидактические игры «Живое-неживое», «Да-нет-ка», «Найди такой 

же цвет», «Измени форму», «Определи размер» и др. 

- составление алгоритмов деятельности 

- работа с морфологическими таблицами 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- семейный журнал «Мини-лаборатория дома» 

- проекты «Невидимка-воздух», «Чудо-магнит», «Какими бывают 

камни?» 

- семейные коллекции «Разные ткани», «Бумажная страна» 

- фотовыставка «Мы экспериментируем» 

- просмотр познавательных детских телепередач с последующим 

обсуждением  

- рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях 

- акции  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Цель: воспитание культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

здоровье. 

Задачи: 

1. Формирование ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

3. Воспитание стремление заботиться о здоровье. 

Виды детской 

деятельности 

практики 

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- праздник: «Всемирный день здоровья»  

Мероприятия на уровне ДОО 

- праздник «День здоровья»   

- развлечение-квест «Путешествие за здоровьем»  
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- викторина: «Разговор о правильном питании» 

- цикл встреч с медицинскими специалистами 

Мероприятия на уровне группы 

- цикл бесед: «Мое здоровье» 

- решение проблемных ситуаций: «Где лучше отдохнуть?», «Полезная 

покупка», «Компьютер дома»  

- проекты: «Витамины на грядке», «Азбука здоровья».  

- мастер-класс по су-джок самомассажу 

- мастер-класс по дыхательные гимнастики 

- мастер-класс по приготовлению полезного блюда: «фруктовая 

тарелка» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- игры «Оденем куклу на прогулку по погоде», «Всему свое время», 

дидактическое лото «Что нам полезно, что вредно?», «Наши 

помощники», «Опасно-безопасно» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- акция «День семейной лыжни» 

- конкурс рецептов полезных блюд 

- фото выставка: «Наш выходной день» 

- совместный праздник: «День здоровья» 

Модуль «Активный отдых» 

Цель: формирование потребности в полезном и безопасном отдыхе. 

Задачи: 

1. Воспитание стремления к полезному для здоровья и безопасному отдыху.  

2. Воспитание полезных для здоровья привычек. 

3. Формирование безопасного поведения. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия на уровне ДОО 

- туристская эстафета 

- развлечения: «Зимние забавы», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Мероприятия на уровне группы 

- мастер-класс «Правила поведения на природе»  

- беседы «Безопасное поведение на воде», «Осторожно, солнце!», 

«Почему люди берегут природу 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- тематические подвижные игры с элементами туристской техники 

«Переправа через болото», «Ловкий турист», «Уложи рюкзак». 

Сюжетно-ролевые игры: «Команда экологов», «Репортаж из леса», 

«Отдыхаем на даче» 

- конкурсы рисунков: «Летние впечатления», «Зимние каникулы» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- организация походов выходного дня, посещение катка, катание на 

санках в зимнее время 
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- оформление родительских уголков, информационных 

- стендов, буклетов, папок-передвижек по темам: «Оздоровительная 

работа летом в нашем детском саду», «О детском травматизме 

летом», «Безопасности на воде», «Безопасность в лесу» 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд.  

Цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Модуль «Я сам!» 

Цель: воспитывать у детей инициативу и самостоятельность в самообслуживании, 

интерес и эмоционально-ценностное отношение к разным видам труда.  

Задачи 

 способствовать формированию самостоятельности, волевых усилий, 

положительной самооценки в самообслуживании (одевании, раздевании, умывании) 

 воспитывать ценностное и бережное отношение к предметному миру как 

результату труда взрослых  

 формировать стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику 

 побуждать к участию в элементарном бытовом труде в условиях ДОО, а 

также в условиях семьи. 

Перечисленные задачи решаются в сквозных видах деятельности как механизмах 

развития ребёнка  

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия на уровне ДОО 

социальная акции «Книжкина больница», «Птичкина столовая»   

- досуговая деятельность «Где работают мои близкие» 

- организация фотовернисажей «Мамы разные важны»  

Мероприятия на уровне группы 

- организация различных видов труда в объёме возрастных 

возможностей   

- организация экскурсий на объекты профессиональной деятельности 

взрослых ближайшего окружения (медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечная 

- проекты «Я сам!», «Маленький помощник», «Мойдодыр» 

- наблюдение фрагментов конкретных   видов труда взрослых 

-рассматривание предметов и картинок о предметном мире и труде 

взрослых 

- игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», 

- сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Дом», «Семья», «Детский сад» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- рассматривание предметов и картинок о предметном мире и труде 

взрослых 

- цикл бесед о труде взрослых 
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 - игровые, речевые ситуации социального характера 

- создание индивидуального портфолио «Мои трудовые достижения» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 -создание презентаций о трудовых буднях семьи 

- оформление фотоальбома «Маленький)» 

 

Модуль «Трудимся вместе» 

Цель: обогащение опыта трудовой деятельности детей, воспитание у детей 

разумных потребностей, культуры потребления и бережного ценностного отношения к 

труду взрослых    

Задачи 

 формировать понимание труда как социальной ценности, осознание что в 

основе благополучия человека лежит труд, которым созданы все материальные и 

культурные ценности, необходимые человеку для жизни   

 обеспечить развитие позиции субъекта трудовой деятельности, широкое 

включение детей в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

социальные акции на уровне ДОУ, города с представителями производственной и 

социокультурной сферы региона  

 продолжать формировать интерес детей к профессиям, связанным со 

спецификой региона, к профессиям родителей, чувство гордости за социальную 

значимость их труда 

 воспитывать ответственность, добросовестность стремление принять 

участие в коллективной трудовой деятельности (со сверстниками), взрослыми - 

представителями разных профессий, оказать посильную помощь в достижении результата 

труда 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия на уровне ДОО 

- социальные акции по календарю образовательных событий г. 

Челябинска 

- конкурс поделок «Овощные фантазии» 

- фестиваль профессий 

- экскурсии в учреждения социокультурной сферы 

- Art-mob «Все профессии важны» 

Мероприятия на уровне группы 

- трудовые поручения, задания, создание ситуаций нравственного 

выбора, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к сверстнику. 

 - социально-игровые проекты «Мир техники», «Как вырастили 

хлеб» и др. 

- экскурсии (в т. ч. виртуальные) на предприятия производственной 

и социокультурной сферы (на договорной основе) 
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чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов 

о труде взрослых 

- сюжетно-ролевые игры «Конструкторское бюро», «реклама  

- викторины 

- КВН 

- конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

- конкурс лего-проектов «Конструкторское бюро» 

- создание макетов «Животноводческая ферма», «Тепличное 

хозяйство» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

 - создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих ребёнка к: 

– проявлению трудовых навыков  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому 

– проявлению заботливого отношения к сверстнику  

 - персональные выставки продуктов ручного труда 

- создание портфолио «Мои трудовые достижения» 

-интервью «Как я помогаю маме (бабушке, папе») 

- традиционные субботники по уборке групповой комнаты, участка 

- труд в природе    

Взаимодействие с семьями воспитанников 

--проектирование ситуаций социального характера позволяющие 

детям под контролем родителей делать первые покупки оплачивать 

проезд проверять сдачу 

-   участие ребёнка в уборке своей комнаты, совместное 

приготовление несложных блюд, уход за растениями и животными 

помощь младшим и престарелым членам семьи  

 

Модуль «Кем быть» 

Цель: формирование устойчивого интереса к миру профессий, готовности отражать 

ценностное отношение к профессиям взрослых в культурных практиках детства, 

мотивации к привычке, к повседневному посильному труду мотивации к 

самостоятельному решению практических задач. 

Задачи 

 содействовать в развитии любознательности и интереса к профессиональной 

деятельности взрослых, стремления к осознанию мира профессий через реальные 

взаимодействия с представителями разных профессий   

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям разных профессий за их труд. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия вне ДОО 

городской фестиваль-конкурс «Кем быть?» 

29 мая  «День химика» 

30 июня «День экономиста» 
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15 июля «День металлурга» 

14 августа «День строителя» 

28 августа «День шахтёра» 

25 сентября «Международный День машиностроителя» 

8 октября «День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» 

День города 

Мероприятия на уровне ДОО 

- фестиваль «Калейдоскоп профессий» 

- совместные трудовые акции (в т. ч. с представителями разных 

профессий) 

- экскурсии на предприятия производственной и социокультурной 

сферы (на договорной основе) 

- встречи с представителями профессиональных династий 

- выпуск буклетов, газет, открыток к традиционным 

профессиональным праздникам   

Мероприятия на уровне группы 

- конкурс пословиц о труде «Доскажи пословицу» 

- проект «Спецдизайн» 

- конкурс на лучшую спецодежду для представителей разных   

профессий 

- конкурс моделей автомобилей Челябинского машиностроительного 

завода из лего-конструктора 

 создание: 

- библиотеки художественных произведений о профессиях взрослых  

- мастерских ручного труда по изготовлению игрушек, книжек-

малышек, поделок из природного материала 

- коллекций спецодежды для представителей разных профессий    

- видеотеки «Профессии наших родителей», «Профессии моего 

города» 

- электронных презентаций «Я б в рабочие пошёл!» 

- конкурс рекламы «Я б в рабочие пошёл!» 

- выставка плакатов, рисунков, отражающих профессии взрослых 

- сюжетно-ролевые игры на профессиональную тематику  

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- создание ЛЭП бука «Все работы хороши» 

- портфолио «Мои трудовые достижения» 

- конкурс на лучшее чтение стихов о профессиях взрослых 

- кружки по интересам 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- оформление семейных альбомов с фотографиями, рисунками, 

рассказами о профессиях родителей  

- создание видеотеки с интервью родителей о своей профессии  

- семейные мастерские (мастер-класс «Маленький портняжка», 

«Бабушкины секреты», «Уроки осторожности» 

- беседы, чтение художественной литературы о профессиях взрослых 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Модуль «Культурное наследие Урала» 

Цель: воспитывать у детей бережное и уважительное отношение к культурному 

наследию Урала. 

Формирование поведения в разных видах деятельности: 

- проявление желания участвовать в торжественных, традиционных событиях 

детского сада, района, города. 

- проявление уважительного отношения к людям, развивающим культуру своего 

края. 

- воспитание интереса к культурному наследию г. Челябинска, уральского региона, 

осознание возможности и перспективы участия в сохранении и приумножении 

культурных достижений родного города, региона. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия вне ДОО 

- городской конкурс художественного чтения «Читай-ка» 

- городской (районный) фестиваль – конкурс детского творчества 

«Хрустальная капель» 

- праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Праздник Ивана 

Купала», «Яблочный спас», «Сабантуй» и др. 

Мероприятия на уровне ДОО 

- фестиваль «Мы разные – но мы вместе»; 

- цикл совместных дел «Красивые клумбы в нашем детском саду», 

«Украсим детский сад к празднику» 

- акция «Подарки под елку» 

Мероприятия на уровне группы 

- участие в праздниках «Масленица», «Праздник Ивана Купала», 

«Яблочный спас» 

- мастер-классы «Уральский букет», «Уральская кукла – берегиня», 

«Пасхальные крашенки на Урале» 

- виртуальные путешествия: «Каслинское литье», «Златоустовская 

гравюра», «Башкирская юрта» 

- акция «Украсим группу к празднику»  

- создание альбома «Наши традиции» 

- работа мастерских «Укрась туесок», «Красивый коврик» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- арт-терапевтические технологии «Загадка мастера» 

- челлендж – ситуации «Знаешь ли ты уральские традиции?» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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- онлайн-гостиная «Уральский фольклор», «Легенды Урала», 

«Славим Отечество - знаменитые люди Урала». 

 

Модуль «Русская традиционная культура» 

Цель: воспитывать интерес к традициям русской культуры, обеспечить накопление 

опыта творческой деятельности в процессе ее освоения.  

Формирование поведения в разных видах деятельности: 

- воспитание интереса и бережного отношения к различным объектам русской 

традиционной культуры; 

- понимание эстетических начал в восприятии произведений русского народного 

искусства (фольклора, декоративно-прикладного искусства, народной музыки, народных 

сказок); 

- проявление уважительного отношения к людям, развивающим культуру России. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия вне ДОО 

Праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха» 

Мероприятия на уровне ДОО 

- цикл совместных дел: подготовка подарков к праздникам 

«Масленица», «Рождество», «Калядки»; 

- акция «Игрушки для Новогодней елки»; 

- выпуск газеты «Культурное наследие России» 

Мероприятия на уровне группы 

- мастерская «Создание мультфильма по мотивам русской-

народной сказки»; 

- виртуальные путешествия: «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Гжель»; 

- создание альбома «Русские традиции», «Русская кухня» 

- проект «Русское народное творчество» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- арт-терапевтические технологии «Загадка мастера» 

- челлендж – ситуации «Знаешь ли ты уральские традиции?» 

- конкурс «Народный стиль в современной одежде» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- онлайн-гостиная «Славим Отечество - знаменитые люди России 

(художники, артисты, скульпторы, музыканты). 

 

Модуль «Культура других народов» 

Цель: воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

Формирование поведения в разных видах деятельности: 

- осознание роли человека в развитии культуры, понимание участия людей разных 

национальностей в обогащении мировой художественной культуры. 

- понимание этико-эстетических начал при восприятии произведений мировой 

художественной культуры. 

- проявление толерантности, интереса, симпатии к культуре других народов. 

- желание (участие) стремление участие в мероприятиях других народов 
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Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия вне ДОО 

посещение музея, выставочного зала или выставки изоискусства 

Мероприятия на уровне ДОО 

- акция: изготовление фигурок в технике оригами «Голубь мира»; 

- цикл совместных дел: «Фестиваль рецептов национальной кухни»; 

- создание панорамы «Культурные достопримечательности разных 

стран»; 

- проекты «Волшебные сказки разных народов», «Игры народов 

мира», «Музыкальные инструменты народов мира», «Игрушки для 

детей разных стран» 

Мероприятия на уровне группы 

- мастер-класс: «Изготовление мандал», «Изготовление оберегов». 

- виртуальное путешествие «Новый год в разных странах». 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- арт-терапевтические технологии «Музыкальные шедевры разных 

народов»,  

- виртуальные путешествия или рассматривание альбомов «Выставка 

популярных произведений мирового изоискусства», «Архитектура 

разных стран» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- фотомонтаж «Странички путешествий нашей семьи», «Выставка 

сувениров из разных стран»; 

- виртуальное путешествие «История одного шедевра» (на материале 

изобразительного искусства). 

 

Модуль «Я в мире культуры и красоты» 

 Цель: формирование культуры общения, поведения, этико-эстетических 

представлений. 

Формирование поведения в разных видах деятельности: 

- развитие представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

 воспитание культуры общения ребенка: общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умения вести себя в общественных местах. 

Виды детской 

деятельности  

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательно-исследовательская  

Содержание 

воспитательной 

работы 

Мероприятия вне ДОО 

посещение музея, выставочного зала или выставки изоискусства, 

концерта, спектакля 

Мероприятия на уровне ДОО 

- цикл совместных дел: аранжировки интерьера детского сада к 

празднику творческими работами детей 

- создание панорамы «Модные рукоделки» 
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- исследовательские и творческие проекты «История моды», 

«История детской одежды», «Красота и культура внешнего вида 

человека», «Человек, одежда, мода», «Встречают по одежке, 

провожают по уму» и др. 

Мероприятия на уровне группы 

- мастер-класс: «Составим букеты для украшения группы», 

«Оформим книгу по сказке», «Как красиво завязать шарф, косынку, 

палантин», «Как одеться правильно»,  

- виртуальное путешествие на швейную фабрику, в ателье 

- оформление игровых уголков для сюжетно-ролевых игр 

- оформление «Журнала моды для кукол» 

- коллективное творчество «Украсим нашу группу к празднику», 

«Модный, модный, Новый год», «Быть красивыми хотим» 

- строительные игры «Сказочный дворец», «Ландшафтный дизайн» 

- сюжетно-ролевые игры «Дом мод», «Магазин одежды», «Ателье», 

«Ювелирная мастерская» 

- исследовательская лаборатория «Что значит быть культурным?» 

«Культура и эстетика внешнего вида», «Классификация одежды, 

видов тканей», «Выбор материалов для кукольной одежды», 

«Модные секреты украшения одежды», «Одежда в жизни человека» 

- Создание маршрутной карты «Модный – значит опрятный, 

аккуратный, культурный», «Собери коллекцию одежды по времени 

года» 

- кинолекторий «Кто такой – дизайнер?» «Кто создает одежду», «Как 

создаются красивые и нужные вещи для дома?», «Кто создает 

красивую мебель?» 

- Беседа «Мода вчера, сегодня, завтра» 

- Д/И «Узнай, чья одежда», «Чья шляпка?» 

Мероприятия на индивидуальном уровне 

- арт-терапевтические технологии «Свет мой, зеркальце, скажи» 

- рассматривание альбомов «Одежда для мальчиков, для девочек» 

- творческий проект «Я – дизайнер» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- фотомонтаж «Культура и стиль» 

- виртуальное путешествие «Народные костюмы» 

- создание атрибутов и костюмов к праздникам в ДОУ 

- мастер-класс дошколят для взрослых «Валентинка – сюрприз» 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

Мониторинг семьи в Организации позволяет анализировать данные не только о 

составе семей, их экономической разнородности, но и о традициях семейных отношений, 

поликультурный контекст, учитывать условия, в которых воспитываются дети и 

формируются их ценности.  

Контингент семей воспитанников ДОО представлен многообразием родительских 

портретов, обусловленных вариантом развития ребёнка, национальной принадлежностью, 

профессиональными интересами и хобби родителей, спецификой межпоколенного 

взаимодействия. (Паспорт семьи, может быть фрагмент), что говорит о многоукладности 

семей воспитанников и определяет адресность психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 

С целью повышения педагогических компетенций родителей педагоги используют 

интерактивные методы, нацеленные на обогащение воспитательного потенциала семьи: 

 обсуждение разных точек зрения на проблему; 

 ролевое проигрывание семейных ситуаций; 

 тренинговые игровые упражнения и задания; 

 анализ родителями поведения ребенка; 

 оценка родителями достижений ребёнка; 

 инициация опыта родителей; 

 игровое взаимодействие родителей и детей; 

 вовлечение родителей в создание семейных проектов; 

 приобщение семей к культурным традициям; 

 вовлечение семей в чествование именинников, победителей; 

 чествование и презентация ценностей семьи, традиций, достижений родителей; 

 использование цифровых образовательных ресурсов для просвещения семьи (интернет 

сайтов, форумов, информационных буклетов и флайеров с учётом интересов и 

образовательных, оздоровительных, консультативных и прочих потребностей разных 

категорий родителей и типов семей.     

 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

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

детей, с каждым ребёнком. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы Обязательные  Возможные  
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воспитательной  

работы 

для проведения мероприятия для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

«День знаний» 

«День города»  

«Осенний праздник» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский 

день» 

«День Победы» 

«Синичкин день» 

«День матери» 

«День театра» 

«День смеха» 

«День птиц» 

«День космонавтики» 

«Праздник весны и труда» 

«День защиты детей» 

«День России» 

«День любви, семьи и верности» 

«День Государственного флага 

Российской Федерации» 

Фольклорные 

праздники 

«Масленица» 

 

«Колядки» 

«Навруз» 

«Праздник русской березки» 

«Яблочный Спас» 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной «День именинника» 

«День рождения детского сада» 

«День друзей» 

«День Нептуна» 

Конкурсы 

Выставки 

Фестивали 

Марафоны 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок»  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

Развлечения  

Досуги 

Эстафеты 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 «Всемирный День правовой 

помощи детям» 

«Месячник безопасности» 

«Всемирный День 

иммунитета» 

«За здоровый образ жизни»  

«Витамины на подоконнике» 

«Безопасная дорога» 

 

«Подарки от друзей» 

«Доброе сердце» 

«Открытка для ветерана» 

«Мир добра и толерантности» 

«ДоброПочта» и др. 

«Чистый двор»  

«Чистые дорожки» 

«Братья наши меньшие» 

«Птичья столовая» и др. 

«Как сохранить здоровье» 

 «Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

 «Защити себя сам» 

«Юные патриоты» 

«Моя малая Родина» 

«Наш бессмертный полк» 
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3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО 

или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
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компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

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

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию воспитательного потенциала специально организованного 

пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Примерный перечень элементов РППС 

для решения задач по направлениям воспитания детей 

Направление 

воспитания 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Патриотическое Групповые 

помещения 

Выставка  регионального искусства  

Центры патриотического воспитания 

(краеведения) 

Территория ДОО  

Социальное Групповые 

помещения 

Уголок дежурства 

Уголок уединения 

Уголки сюжетно-ролевых игр, игровые центры 

Территория ДОО Игровые центры 

Физическое  

Групповые 

помещения 

Уголки физического саморазвития 

Физкультурный 

зал 

Выставка мяча  (другого спортивного 

инвентаря) 

Центр физической культуры 

Территория ДОО Площадка для проведения спортивных игр  

Площадка для проведения свободных 

подвижных игр 

Трудовое 

Групповые 

помещения 

Уголки труда  

Уголки профессий 

Территория ДОУ Цветочные клумбы 

Познавательное  

Групповые 

помещения 

Уголки природы 

Центры познания 

Центры коллекций 

Центры конструирования и моделирования 



104 
 

Огороды на подоконнике 

Центры экспериментирования 

Лаборатория 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Выставка познавательно-исследовательский 

проектов детей и взрослых: индивидуальных 

подгрупповых, групповых  

Территория ДОО Экологическая тропа 

Метеостанция 

Уголки познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Этико - 

эстетическое  

Групповые 

помещения 

Центры детской книги 

Театральные центры  

Центры детского творчества 

Выставки детского творчества 

Центры музыки 

Театральные уголки, центры 

Уголки коллекций 

Территория ДОО Зоны театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Выставки детского творчества  

Зоны музыкально-ритмической деятельности на 

прогулочных участках  

Цветочные клумбы 

Групповые 

помещения 

Центр культуры и искусства 

Центр коллекций  

Выставки 

Мини-музей изобразительных средств, бумаги 

Все объекты ДОО для обеспечения разнообразной детской деятельности и 

активности обеспечены примерным содержательным насыщением: 

 игровым оборудованием (дидактические и сюжетно-ролевые игры, игрушки), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.), 

 дидактическими материалами (тематические книги, плакаты, картинки), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям, 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

воспитательной деятельности с дошкольниками (книги, иллюстративные материалы, 

фотографии, релаксационное оборудование и др.).   

Содержательное насыщение РППС соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации воспитательной работы с детьми, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и творческой деятельности дошкольников. 

Центры РППС 
Примерное содержательное насыщение 

 

«Центры  

познания» 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по 

теме «взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, 

действия, внешний вид); 
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Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, 

деятельности); 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, 

книги, рассказывающие о правилах поведения в общественных 

местах, об этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя) 

Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические 

папки с иллюстрациями. 

Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была 

предназначена для детей и содержала необходимый материал о 

городах России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих 

страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. 

Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет президента страны; 

Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», 

«Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война», 

«Российская армия». Фотоальбом «Памятники воинской славы». 

Художественная литература и дидактические игры по теме. 

Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 

Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с 

иллюстрациями, рассказывающими о жизни людей в других 

странах, их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. 

Художественная литература.  

«Центры 

 искусства» 

Выставка произведений народного декоративно-прикладного 

искусства 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства, с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки 

из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных 

чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, 

различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.);  

Материал по приобщению детей к лучшим образцам мировой 

культуры 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной продуктивной деятельности.  

Вариативные образцы.   

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, совместного 

творчества детей и родителей 

«Центры Оборудование для ходьбы, бега и равновесия (валики, доски с 
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физической 

культуры» 

ребристой поверхностью, модули, коврики, дорожки массажные, 

балансир) 

Кубы деревянные, обручи, кольца мягкие 

Оборудование для прыжков (мячи-попрыгунчики, обручи малые, 

шнуры короткие, батуты, маты, козел гимнастический) 

Оборудование для катания, бросания, ловли (кегли, мешочки с 

грузом, мячи резиновые, шары цветные фибро – пластиковые, 

кольцебросы, серсо, мячи для мини-баскетбола, мячи набивные, 

мячи массажеры, мишени) 

Оборудование для ползанья и лазанья (лабиринты игровые, 

полукольца мягкие, дуги, веревочная лестница, стенка 

гимнастическая) 

Оборудование для ОРУ: гантели, ленты, гимнастические палки, 

мячи, тренажеры, эспандеры, диски, гири) 

Звуковые дорожки, бревно, метацинболы. 

«Центры  

строительства и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности, улиц 

и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центры  

экспериментирова

ния»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 
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Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центры  

коллекций» 

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центры 

 детской книги» 

Стеллаж для книг, стол, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

В младшей группе: любимые книги детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

родного города, области.  

«Центры 

 музыки» 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов 

Музыкальные игрушки 

Музыкальные инструменты 

Музыкальные шахматы 

Игрушки-шумелки 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений 

Дидактические игры  

«Театральные 

центры» 

Костюмы и декорации для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр 

- теневой театр 

- плоскостной театр 

- театр масок 

- театр из клубков 

- театр из природного материала 

- театр из бросового материала 

- театр вязаной игрушки 

- театр на ложках 

- театр «Смешарики»  

«Центры 

краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года», «Танкоград» 

Коллекции минералов 

Географическая карта Урала 

Занимательная карта распространения уральских промыслов 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 

Урале 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 
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город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Газета группы 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены 

семьи, совместные действия, семейные фотоальбомы); 

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему 

виду, строительному материалу, назначению); 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое древо»; 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История 

возникновения города», «Промышленность города», «Наука, 

образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное 

наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», 

«Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. 

Символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, 

архитектурные сооружения); 

Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской 

области; материал, знакомящий детей со славным прошлым 

родного края (история городов и их настоящее; сельское 

хозяйство) 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

-  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

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

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

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

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Социокультурный контекст 

 

 Социокультурный контекст воспитания является частью, составленной участниками 

образовательных отношений. Это жизненные условия, в которых протекает деятельность 

ДОО, реальные образовательные и воспитательные процессы.  

 Социокультурный контекст позволяет учесть, как многообразие индивидуальной, 

субъектной жизни людей, их культурных, образовательных, воспитательных запросов и 



109 
 

интересов, так и разнообразие объективных (природных, географических, 

территориальных, демографических, культурных, национальных и др.) факторов и 

условий, определяют специфику уклада ДОО. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации и отражается в содержании мероприятий и 

событий ДОО. 

 Педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ» определяет 

возможности для сетевого взаимодействия с ближайшим окружением (социумом) 

 

Организационный раздел     Программы воспитания. 

    Кадровое обеспечение 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. Отмечается 

достаточный квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий высокую 

активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы с детьми. Педагогам необходимо постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, эффективно участвовать в работе методических 

объединений, знакомится с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваться. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников.  

       Большая часть педагогического коллектива ОО имеет стаж педагогической работы 

свыше 7 лет. Это педагоги, утвердившиеся в своем профессиональном выборе и имеющие 

достаточный опыт педагогической деятельности, что позволяет сохранять и передавать 

традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников 

внутри учреждения. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая 

часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный 

уровень самообразованием. Работа по самообразованию педагогов осуществляется 

планомерно и систематически.  

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить 

свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, 

вебинары, районные методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др.. 

Прохождение КПК педагогами отражается в перспективном плане аттестации и 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников, 

персонифицированных программах.  

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

       Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме 

на платформе институтвоспитания.рф. 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
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готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОУ. 

Устав МАДОУ  

«ДС № 40 г. Челябинска КАКАДУ» 

 

локальные акты 

правила поведения для детей и взрослых 

внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОУ; 

– праздники и мероприятия 

 

Программа воспитания ДОО 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением 

Договоры и локальные нормативные акты 

 

    Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
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1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностям. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории (п . 50 ФАП ДО) .  

       Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

     Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 
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   3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

      В соответствии с п. 51.3. ФАП ДО  психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее –ППРОС) 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды строится в 

соответствии с п. 52. ФАП ДО.  

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

      В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

       ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

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

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
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речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

       ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

3.3. Организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

     Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий (п. 53 ФАП ДО). 

       Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

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

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

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

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 
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     В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

      Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 

групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация 

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 
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Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 
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