
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №307 г. Челябинска» 

454080 г. Челябинск, ул. Гвардейская, 10, тел.: 8(351) 232-03-03 

ds307chel@mail.ru 

 

 

ПРИНЯТА: 

на заседании педагогического Совета 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

Протокол № 1 от 31.08.2023 г. 

 

УТВЕЖДЕНА: 

Заведующим МБДОУ  

«ДС № 307 г. Челябинска» 

______________ Т.Е. Ворожейкина 

Приказ № 47 от 31.08.2023 г. 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Разработана в соответствии с ФГОС ДО 

и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023 г., 

регистрационный N 72149),  

с приоритетным осуществлением образовательных областей: 

«Речевое развитие» модуль «Речь вести не лапти плести»; 

 «Социально-коммуникативное развитие» модуль «Терпенье и труд рядом идут»  

   

 

  

 

 

 

 

Челябинск, 2023 г. 

 

 

 



1 
 

 Оглавление № стр. 

   Общие положения. 5 

1.   Целевой раздел Программы:  6 

 Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка  6 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы   6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   7 

1.1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

7 

1.2. Целевые ориентиры. 8 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 8 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

12 

1.3.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

12 

 1.3.2. Задачи, решаемые системой оценки качества реализации 

Программы на уровне образовательной организации 

13 

1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования 14 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 14 

1.4.1. Модуль «Наш дом - Южный Урал» 14 

 Цели и задачи реализации модуля  

 Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента 

 

1.4.2. Модуль «Ученье и труд, рядом идут» 15 

 Цели и задачи модуля «Ученье и труд, рядом идут»  

 Планируемые результаты освоения модуля «Ученье и труд, рядом 

идут» 

 

1.4.3. Модуль  «Речь вести, не лапти плести» 20 

 Цели и задачи реализации модуля  

 Планируемые результаты освоения модуля  

2. Содержательный раздел Программы 21 

 Обязательная часть  

2.1. Пояснительная записка 21 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

22 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие   22 

2.2.2. Познавательное развитие    25 

2.2.3. Речевое развитие    27 

2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие»   29 

2.2.5. Физическое развитие. «Физическое развитие»   31 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

ОО «Социально-коммуникативное развитие».    

34 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

ОО «Познавательное развитие». 

37 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

ОО «Речевое развитие». 

40 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 41 



2 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

 Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

ОО Физическое развитие» 

43 

2.3.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы   

43 

2.3.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  (в соответствии с ФОП п.24) 

58 

2.3.7. Способы и направления поддержки детской инициативы (в 

соответствии с ФОП п.25) 

64 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников   

70 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

70 

 Перечень пособий по взаимодействию семьями воспитанников 71 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы. 73 

2.5.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   73 

2.5.1.1. Результаты освоения программы коррекционной работы   74 

2.5.1.2. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

74 

2.5.1.3. Принципы обследование воспитанников с ТНР.  75 

2.5.1.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   

75 

2.5.1.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР   

77 

2.6.  Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС № 307 г. 

Челябинска».  

81 

2.6.1. Пояснительная записка 81 

2.6.1.1. Целевой раздел  81 

2.6.1.2.  Принципы построения программы воспитания 82 

2.6.1.3. Деятельности и культурные практики в МБДОУ   84 

2.6.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

84 

2.6.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет)   

84 

2.6.2. Содержательный раздел   86 

2.6.2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 86 

2.6.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 89 

2.6.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.   

90 

2.6.3. Организационный раздел рабочей программы воспитания. 90 

2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 90 

2.6.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

События Организации. 

91 

2.6.3.3. Организация предметно-пространственной среды . 92 

2.6.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 92 

2.6.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ   

95 



3 
 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 96 

2.7.1. Модуль «Наш дом -Южный Урал»  96 

 Учебно- методический комплекс  

2.7.2. Модуль «Модуль «Ученье и труд, рядом идут»»  97 

 Учебно- методический комплекс  

2.7.3. Модуль  «Речь вести, не лапти плести» 98 

 Учебно-методический комплекс  

III.  Организационный раздел образовательной Программы 100 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

100 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. 

100 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды.   101 

3.3.  Условия реализации Программы 102 

3.4. Режим дня  103 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 111 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 112 

3.6.1. Модуль «Наш дом -Южный Урал»  112 

 Материально-техническое обеспечение  модуля  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

 Время проведения  

 Специальные мероприятия по реализации модуля  

 Обогащение развивающей предметно- пространственной среды  

3.6.2. Модуль «Ученье и труд, рядом идут» 117 

 Материально-техническое обеспечение  модуля  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

 Время проведения  

 Специальные мероприятия по реализации модуля  

 Обогащение развивающей предметно- пространственной среды  

3.6.3. Модуль  «Речь вести, не лапти плести»  121 

 Материально-техническое обеспечение модуля  

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

 Время проведения  

  Специальные мероприятия по реализации модуля  

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

4. Краткая презентация Программы (возрастные и иные категории 

детей, используемые примерные программы, характеристики 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников) 

128 

 

  



4 
 

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

ооп – особые образовательные потребности 

РПВ – рабочая программа воспитания 

КРР – коррекционно-развивающая работа 

Обучение - двусторонняя деятельность передачи и приобретения знаний, умений, 

навыков, качеств и нравственных ценностей  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

РППС –развивающая предметно-пространственная среда. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
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поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

Общие положения. 

  Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809), Федеральной адаптированная 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

  Программа является документом, в соответствии с которым МБДОУ «ДС № 307 г. 

Челябинска», осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (далее - АОП ДО) для 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ): 

 АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

  Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной МБДОУ АОП 

для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

  Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей, обучающихся раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы 

дошкольной образовательной организации для обучающихся   дошкольного возраста с ОВЗ. 

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

детьми). 

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

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

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1) Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 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 Организации. 

  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. 

  В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

  Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

  Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 

 

I. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель реализации Программы (в соответствии с ФАОП ДО, п. 10.1.): 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 



7 
 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

  Задачи Программы (в соответствии с ФАОП ДО, п10.2.): 

4) реализация содержания АОП ДО; 

5) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

7) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

8) 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; 

9) 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; 

10) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

11) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

12) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

13) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

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

п10.3.): 

В соответствии со Стандартом 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. 

 

1.1.2.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР (в соответствии с ФАОП ДО, п 10.3.3.): 

1) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
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(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2) Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3) Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Целевые ориентиры. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (в соответствии 

с ФАОП ДО, п 10.4.3.). 

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; 
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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); 

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. 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

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. 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
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28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 10.5.). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

  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. 

 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. 

  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, 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. 

 

  1.3.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  
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  Программой МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 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 со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 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 МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» в 

соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

  Система оценки качества реализации Программы МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

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. 

  АОП МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества (в соответствии с ФАОП ДО п.10.5.8.): 

диагностика развития ребенка 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 МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска»; 

внешняя оценка МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 

1.3.2. Задачи, решаемые системой оценки качества реализации Программы на уровне 

образовательной организации: 

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. 
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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 ФАОП ДО п 10.5.10.). 

 

1.3.3. 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; 

способствует 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. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю: 

 Цель: Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь войти в мир народной культуры, сделать еѐ своим достоянием. 

Задачи: Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю; 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 

К трем годам: 

- Проявляет интерес к устному поэтическому творчеству. 

- Положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, 

пестушкам. 
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- Участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

- Знает с назначение отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на их 

художественные особенности. 

- Отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

К четырем годам  

- Проявляет интерес к устному народному творчеству. 

- Имеет сведения о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек. 

- Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

- Проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

- Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

К пяти годам  

- Имеет представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

- Знакомится с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

- Желает передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства 

в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

К концу дошкольного возраста  

- Имеет представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной. Знает сведения о названиях некоторых природных объектов 

(озер, гор, рек). Расширяет знания о растительном и животном мире уральского региона. 

- Проявляет познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

- Выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

– имеет исполнительские умения. 

– проявляет творческие способности, чувство юмора. 

– интересуется языком, проявляет желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

Знаком с истоками национальной и региональной культуры:  

– с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

– понимает художественный язык народного искусства, семантику образов. 

- Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

 

 1.4.2. Модуль «Ученье и труд, рядом идут» 

Дошкольный возраст является фундаментом трудового воспитания ребенка. Именно в этом 

жизненном периоде малыш впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной 

деятельности. 
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С целью   создания эффективной системы трудового воспитания детей всего дошкольного 

возраста педагогам необходимо четко представлять всю линию развития   трудовой 

деятельности ребенка от младшего до старшего возраста, преемственность   целей и задач 

трудового воспитания и особенности их реализации в разных возрастных группах, качественное 

изменение трудовых навыков детей и т.д.    

 

Цели и задачи модуля «Ученье и труд, рядом идут» 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

 

 2-я младшая группа 

При каждом удобном случае рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых. 

Самообслуживание: 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать детей соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе: 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.  

Рассматривание иллюстративного материала и наблюдения как взрослые ухаживают за 

животными (кормят). 

Учить замечать изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, 

появились плоды на яблоне и т. д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать его со скамеек. 

 

 Средняя группа 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

 Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самообслуживание: 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить, 

просушивать. 
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Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Приобщать к культуре поведения за столом. 

Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией свое 

рабочее место и убирать его после занятий (мыть баночки, кисточки, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе: 

Продолжать учить детей поливать растения, кормить птиц, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени в зимнее время. 

Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 

Старшая группа 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.  

Показывать результаты труда, его общественную значимость.  

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Систематизировать знания о труде людей в разное время года. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, швейной промышленности, торговли и др.  

Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, 

кассовый аппарат, электрическая швейная машинка и т. п.). 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.  

Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Обращать внимание детей на то, как произведения художников, писателей украшают жизнь 

людей, делают ее интереснее. 

Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят на 

приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения.  

Учить детей доводить начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Учить детей наиболее экономным приемам работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Стимулировать желание детей принимать участие в трудовой деятельности. 

Самообслуживание: 

Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф 

одежду, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, 

убирать на место). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать, 

мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице. 

Приучать самостоятельно убирать постель после сна;  

Самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Совершенствовать умения раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе: 

Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка 

природы.  

Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д. 

Обращать внимание детей на то, что ухоженные растения выглядят красиво, радуют глаз. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми 

выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать 

корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

Летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд: 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать учить детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Развивать творческое воображение, художественный вкус. 

Учить детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная группа 

Расширять представления детей о труде взрослых. 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

 Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Самообслуживание: 

Закреплять умение самостоятельно аккуратно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Продолжать приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  
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Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь, скромность, доброта. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе и воспитанников младших групп). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам (концерт для родителей, малышей, день смеха и т. п.). 

Учить самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Продолжать учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, приводить в порядок рабочее место. 

Труд в природе: 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луко- 

виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый корм 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с помощью 

воспитателя выращивать цветы к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к 

поливу грядок и клумб. 

Приучать детей делиться своими впечатлениями, оценивать результаты своего труда. 

Ручной труд: 

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». 

Учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом.  

Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Ученье и труд, рядом идут» 

 

Планируемые результаты в младших группах 
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 уметь выполнять простейшие трудовые действия; 

 участвовать в уходе за растениями (поливать растения, сажать лук, собирать овощи);  

 поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой 

материал по местам;  

 возникновение интереса к деятельности взрослого (как дворник подметает пол, убирает 

снег);  

 уметь узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду и пр.); 

  уметь самостоятельно мыть руки, на сухо вытирать лицо и руки;  

 уметь приводить себя в порядок;  

 уметь пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 

Планируемые результаты средних группах 

 сформированность ответственного отношения к полученному заданию; 

 выполнять коллективные и индивидуальные поручения; 

 понимать значение результатов своего труда; 

 заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 уметь самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

 уметь выполнять посильный труд на огороде, зимой расчищать дорожки от снега.  

 уметь помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование.  

 узнать профессии близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

 

Планируемые результаты в старших и подготовительных группах 

 Сформированность умения участвовать в совместной трудовой деятельности; 

  Умение бережно относиться к материалам и инструментам: 

  Желание помогать друг другу; 

  Умение добросовестно выполнять обязанности дежурных, поручения; 

  самостоятельно объединяться для выполнения трудовой деятельности; 

  оказывать друг другу посильную помощь; 

 умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы и 

оборудование; 

 сформированность интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

1.4.3. Модуль «Речь вести не лапти плести» 

 На сегодняшний день — образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь 

у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют множество 

проблем: 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность грамматически 

правильно построить распространенное предложение 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

 Употребление не литературных слов и выражений. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ. 

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами. 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д. 

 Плохая дикция. 
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Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого 

развития невозможно. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех психических 

процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относятся к 

числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной из 

актуальных. 
 

Цели и задачи модуля «Речь вести, не лапти плести» 

Цель: Развитие речи детей посредствам современных образовательных технологий. 

Задачи: 

- развивать умение логически мыслить и связно выражать свои мысли; 

- формировать у детей умения анализировать, сравнивать, решать задачи творческого 

характера; 

- воспитывать творческую личность. 

- развитие связной речи детей методом моделирования (мнемотехника). 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Речь вести, не лапти плести» 

1.  ребенок умеет находить и различать противоречия, которые окружают его повсюду; (Что 

общего между птицей и бабочкой? Что общего между автобусом и домом?) и др.; 

2.     умеет фантазировать, изобретать. (Например, придумать новый дом красивый и 

необычный); 

3.     решает сказочные задачи и придумывать разные сказки с помощью специальных приемов; 

4. с желанием занимается речевым творчеством (составляет загадки, метафоры; сочиняет 

рассказы и сказки, небольшие рифмованные тексты). 

 

II. Содержательный раздел Программы (в соответствии с ФАОП ДО п. III). 

2.1. Пояснительная записка (в соответствии с ФАОП ДО п.11.). 

  В содержательном разделе Программы представлены (в соответствии с ФАОП ДО п. 11.1.): 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
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социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся (в соответствии с ФАОП 

ДО п. 11.2.). 

  В группах компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется 

реализация АОП МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» для обучающихся, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с ФАОП ДО п. 

11.3.). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 32). 

2.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для (в соответствии с 

ФАОП ДО п 32.1.): 

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

ценности; 

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

детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1.1.). 

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 



23 
 

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 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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1.2.). 

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 
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обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

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

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1 3 .). 

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 сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

группы и родителям (законным представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для (в соответствии с 

ФАОП ДО п.32.2.): 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.32.2.1.): 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 
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Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 

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

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

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.2.2.). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

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 (в соответствии с ФАОП ДО п.32.2.3.): 

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 
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вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (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. 

 

 2.2.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для (в соответствии с ФАОП ДО п.32.3.): 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

  Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.3.2.): 

 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. 
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 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 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 (в соответствии с ФАОП ДО п.32.3.3.): 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 
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  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.3.4.): 

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 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. 

 

 2.2.4. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для (в 

соответствии с ФАОП ДО п.32.4.): 

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. 
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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 (в соответствии с ФАОП ДО п.32.4.1.). 

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. 

1) Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся (в соответствии с ФАОП ДО п.32.4.2.). 

2) Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами 

(в соответствии с ФАОП ДО п.32.4.3.) 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.4.4.). 

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. 
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В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

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

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

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

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.4.5.) 

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, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
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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. 

 

 2.2.5. В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для (в соответствии с ФАОП ДО п.32.5.): 

 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 соответствии с ФАОП ДО п.32.5.1.) 

  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 (в 

соответствии с ФАОП ДО п.32.5.2.) 

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 (в 

соответствии с ФАОП ДО п.32.5.3.) 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.32.5.4.): 

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: 
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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. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п. 32.5.5.): 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся с нарушением речи. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.32.5.6.): 

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. 
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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. 

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. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. – 128 с., илл. ISBN 978-5-89814-508-8 
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2. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. – 112 с. ISBN 978-5-906973-39-1 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 192 с. ISBN 978-5-9949-1113-6 

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 176 с. ISBN 978-5-9949-1071-9 

5.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 320 с. ISBN 978-5-9949-1122-8 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое пособие. – М.: Вентана Граф, 2016. 

184с. 

7. Богоявленская М.Е., Кларина Л.М., Шатова А.Д. Поддержка инициативы и 

самостоятельности в раннем детстве. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 

2020. 

8. Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

9. Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое пособие. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста, 2 – 3 года – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

11. Я – Ты – Мы. Программа Социально-эмоционального развития дошкольников 

/составитель Л.О. Князева. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005 – 168 с. – Текст: 

непосредственный. 

12. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / И. Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. - Москва: Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

13. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком? / И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - 

Москва: ТЦ Сфера, 2008. – Текст: непосредственный. 

14. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / И. Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. - Москва.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

15. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей с 3 до 6 лет) / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. - 384 с. – Текст: непосредственный. 

16. Севостьянова, Е.О. Страна добра: социализация детей 5-7 лет / Е.О. Севостьянова – 

Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 112 с. (Модули программы ДОУ). – Текст: непосредственный. 
17. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Каснощекова. Изд. 4-е.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 251 с. 

 

В сфере трудового воспитания 

1. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А. Маркова. – Москва: 

Просвещение, 1991. – Текст: непосредственный. 

2. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО издательский дом «Цветной мир» 2011 г. – Текст: 

непосредственный. 

3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ: Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

4. Наумова Н. В., Макарова О. Г., Шарахова О. Г. Психолого-педагогические приемы 

формирования у дошкольников представлений о мире профессий в свете ФГОС ДО // Вестник 
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Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 2016 № 2 (20). URL: 

http://vestnik.samgum.ru/category/2016/ 

5. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2019. 

6. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания / Р.С. Буре. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 136 c. 

7. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседа с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2018-80с. 

1.  Рамазанова Э. А., Короткова З. Л. Экспериментальное исследование формирования 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности // 

Научные исследования. 2019 №1 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-

issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-

trudovoy-deyatelnosti 

Финансовая грамотность 

1. Рамазанова Э. А., Короткова З. Л. Экспериментальное исследование формирования 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности // 

Научные исследования. 2019 №1 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-

issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-

trudovoy-deyatelnosti 

2. Кинеева М, Кузина В. Финансовая грамота, 5-7 лет. –М.: Просвещение-Союз, 2023, 64 с. 

3. Блискавка, Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей / Евгения 

Блискавка. —М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 80 с. 

4. Конатьева, Е.В.Экономические сказки для детей дошкольного возраста, 2018 г.  – 12 стр. 

5. Смирнова Т.В., Белка и компания: Экономика для детей в сказках, играх и задачах \ 

Иллюстрации и игровые задания Т.Н. Просняковой. – 4-е изд. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013, -144 с.; ил. 

6.  Сборник методических разработок «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста. Сценарии образовательных событий и занятий для детей и их 

родителей в ДОО», Калининград, 2017, 53 стр. 

7. Сборник методических материалов на основе парциальной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей 5–7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для старших дошкольников. Москва, 

2018 г., 28 стр.  

8. Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.:Вита-пресс, 2016, 336 

с. 

В области формирования основ безопасного поведения 

1. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

3. Петрова, К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа / К.В. Петрова. – Санкт-Петербург: ООО «издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 – 64 с. 

4. Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа / Л.Л. Тимофеева. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 160 с. 

5. Левченко А.О. Дети онлайн: опасности в сети/А.О. Левченко. – М.: Эксмо, 2015. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность в детском саду: 

учебно-методическое пособие для реализации образовательной программы «Мир Без 

Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир». 2018. – 96 с. 

http://vestnik.samgum.ru/category/2016/
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
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9. Лыкова И.А. «Мир Без Опасности». Парциальная программа для детей дошкольного 

возраста. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 96с. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3- 7 лет). Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

11. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 2020.- 64 с. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика –Синтез,2015. – 80 с. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 80 с. (Вместе с детьми). 

3. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Каптелина Л.В., Куравина Н.В., Малышева И.В., Мельникова Е.А., 

Подивилова И.С., Фоминых Л.М. Челябинск, 2016. 

4. Шорыгина, Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие- М.: ТЦ «Сфера», 2016 

– 144 с. 

5. Шорыгина, Т.А. Добрые сказки: беседы с детьми о человеческом участии и добродетели 

[Текст] / Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ «Сфера», 2015 – 96 с. 

6. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2022 

7. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2022. 

8. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2022. 

9. Шорыгина Т.А. Наша Родина — Россия. Методическое пособие – 2-е изд. - М.: ТЦ 

Сфера, 2021 – 128с. (Детям о самом важном). 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения  

ОО «Познавательное развитие». 

 

Ознакомление с окружающим миром 

1.  Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Николаева, С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

4. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы ДО\авторы составители: Е. Бабунова, С. 

Багаутдинова, Л. Галкина, [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда АБРИС, 2014.- 255 с. – Текст: непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А., Технологии развития интеллекта дошкольников: методическое пособие 

для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева. - АО «Первая 

образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. - 96 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Гуткович, И.Я., Формирование системного мышления дошкольников / И.Я. Гуткович, 

Т.А. Сидорчук– АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 

2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

7. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (формирование способов естественно-

научного познания у детей дошкольного возраста)/ под. ред. И.Я. Гуткович. - АО «Первая 



38 
 

образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 

2018.-80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

9. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое пособие 

для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: ил. 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

10. Савенков, А.И. Маленькие исследователи. Как научить ребенка самостоятельно 

приобретать знания / А.И. Савенков. – 2-е издание дополненное и переработанное. - Москва: 

Национальный книжный центр, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

11. Савенков, А.И. Методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому 

конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» / А.И. Савенков.  - Москва: Национальный книжный центр, 

2016.- 48 с. – Текст: непосредственный.  

12. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя 

группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

13. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая 

группа / О.В. Дыбина. – Москва: Мозаика-Спинтез, 2016. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

14. Дыбина, О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа /О.В. Дыбина.– Москва– Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 

Текст: непосредственный. 

15.  Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Подготовительная группа / И.А. Понаморева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 

Текст: непосредственный. 

16.  Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Младшая группа / И.А. Понамарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 

Текст: непосредственный. 

17.  Помараева, И.А., Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. Позина. 

- 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. – 64 с. – Текст: 

непосредственный. 

18.  Помараева, И.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Старшая группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 

Текст: непосредственный. 

19.  Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа /О.А. 

Соломенникова. - Москва: - Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

20.  Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных эгологических 

представлений во второй младшей группе детского сада / О.А. Соломенникова. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.– Текст: непосредственный. 

21.  Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная 

группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: 

непосредственный. 

22. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014 

23. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014 
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24. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу «Наш дом – Южный Урал»: - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

25. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Уникальная книга, 2016. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Сычѐва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий /Г.Е. Сычѐва. - Москва: Национальный 

книжный центр, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

2. Сычѐва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий (1-я часть) / Г.Е. Сычѐва. - Москва: 

Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

3. Сычѐва, Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (5-й год обучения): Конспекты занятий (2-я часть) /Г.Е. Сычѐва. - Москва: 

Национальный книжный центр, 2014. – Текст: непосредственный. 

4.  Пономарева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. – 

Текст: непосредственный. 

5.  Пономараева, И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа /И.А. Пономарева, В.А. Позина. – Москва: Мозаика-Синтез, 

2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

6. Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Развивающие игры-занятия для детей раннего 

возраста». 

7. Кузнецова А.Е. «Лучшие развивающие игры для детей от 1 года до 3 лет» – М. – 2008 г. 

8. Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений. 

М.ТЦ Сфера 2009. 

9. Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации. М.ТЦ Сфера. 

10. Парамонова Л. А., Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, Сфера, 2018 (1, 2, 3 квартал). 

11.  Голицына Н.С. Занятия в детском саду: Перспективное планирование: Вторая младшая 

и средняя группы [Текст]/Н.С. Голицына. - М.: Скрипторий, 2007. 

12. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради, рабочая тетрадь, демонстрационный материал. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

13.  В.Н.Новикова Сценарии занятий 3–4 года. Математика в детском саду 

14.  В.Н.Новикова Рабочая тетрадь 3–4 года. Математика в детском саду. 

15.  Кац, Е.М. Необычная математика. Тетрадка логических заданий для детей 4 лет / Е.М. 

Кац. - М.: МЦНМО, 2018. 

16. Колесникова, Е.В. Математика вокруг нас. 120 игровых заданий для детей 3-4 лет / Е.В. 

Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

17.  Корепанова, М.В. Моя математика. Пособие для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 3-5 лет. Методические рекомендации для педагогов / М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова. - М.: Баласс, 2014. 

18. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии) / Л.Б. Баряева. — Санкт-Петербург.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, СОЮЗ, 2002. – Текст: непосредственный. 

19. Кац, Е.М. Необычная математика. Тетрадка логических заданий для детей 5-6 лет / 

Е.М. Кац. - М.: МЦНМО, 2018. 

20.  Кац, Е.М. Математика вприпрыжку. Варианты логических заданий для детей 4-6 лет / 

Е.М. Кац. - М.: МЦНМО, 2018. 
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21.  Корепанова, М.В. Моя математика. Пособие по познавательному развитию для детей 

5-7 лет. В 3 ч. Ч. 2 / М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. - М.: Баласс, 2014. 

22.  Корепанова, М.В. Моя математика. Пособие по познавательному развитию для детей 

5-7 лет. В 3 ч. Ч. 1 / М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина. - М.: Баласс, 2014. 

 

Формирование экологических представлений 

 

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

2.  С. Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Для работы с детьми 4-5 лет 

3. С.Н. Николаева, Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет. Серия «Экологическое воспитание в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2010. 108 с.  

4. С.Н. Николаева, Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет. Серия «Экологическое воспитание в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2010. 125 с.  

5.  С.Н. Николаева, Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского 

сада.  Для работы с детьми 6-7 лет. Серия «Экологическое воспитание в детском саду» - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2010. 131 с.  

6.  Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа /О.А. 

Соломенникова. - Москва: - Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

7.  Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада / О.А. Соломенникова. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.– Текст: непосредственный. 

8.  Соломенникова, О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная 

группа (6-7 лет) / О.А. Соломенникова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: 

непосредственный. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения  

ОО «Речевое развитие». 

 

1. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

/ Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. Инновационная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 

2019 г. – Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи дошкольников». Методическое 

пособие для работников дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - АО 

«Первая образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. – 

Текст: непосредственный. 

3.Арушанова, А.Г. – технология - «Сценарии активизирующего общения»; 

4. Нейропсихологические технологии /А.А. Семенович, И.И. Праведникова; Т.П. Трясорукова 

и др. 

5.Самойлова, О.Н. «Технологические цепочки по использованию методов РТВ в работе с 

дошкольниками». Пособие для воспитателей, методистов детских дошкольных учреждений 

/О.Н. Самойлова. - г. Ульяновск, 1996. – 40 с. – Текст: непосредственный. 

6.Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников умению решать творческие задачи. Пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений, преподавателей средних и высших учебных 

заведений / Т.А. Сидорчук. - г. Ульяновск. 1996. – 152 с. – Текст: непосредственный.   
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1) Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

2) Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию рифмовок. Пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей / Э.А. Аббязова. – 

Ульяновск, 2001. - 44 с. – Текст: непосредственный. 

3)  Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа/ В.В. Гербова - Москва.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.:цветные иллюстрации. – Текст: непосредственный.  

4) Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа /В.в. Гербова. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 144. – Текст: непосредственный.   

5) Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа / В.В. 

Гербова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

6) Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке /О.А. Шиян. – 

Москва: Мозаика-синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

7) Гербова, В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы, занятия / В.В.Гербова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2007. - 96 с. – Текст: 

непосредственный. 

8) Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2014. – Текст: 

непосредственный. 

9) Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 

2015. – Текст: непосредственный. 

10) Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 

непосредственный. 

11) Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР /Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 

непосредственный. 

12) Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 

Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

13) Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) / Н.В. Нишева. — Санкт-Петербург., 

Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

14) Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

15) анализа и синтеза у старших дошкольников/ Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 

Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

16) Нищева, Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2015. – Текст: 

непосредственный. 

17) Четвертушкина, Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод устранения 

нарушений /Н.С. Четвертушкина. – Москва: НКЦ, 2015, 192 с. – Текст: непосредственный. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения  

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Приобщение к изобразительному искусству и развитие продуктивной деятельности 

1. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа/ Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2017. – Текст: непосредственный. 
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2. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа / Т.С. 

Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с: цветные вкладыши. – Текст: 

непосредственный. 

3. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа / Т.С. 

Комарова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с: цветные вкладыши. – Текст: 

непосредственный. 

4. Лыкова, И.А. «Художественный труд в детском саду». Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) / И.А. Лыкова. - ООО издательский дом «Цветной мир» 2011 г. – Текст: 

непосредственный. 

5. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала»: Подготовительная к 

школе группа /Л.В. Куцакова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». Старшая группа (6-

7лет) / Л.В. Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 64 с. – Текст: непосредственный. 

7.  Куцакова, Л.В. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа/ Л.В. 

Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. - 80 с. – Текст: непосредственный. 

8. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.А. Лыкова.  - «Карапуз», 2010. – 

Текст: непосредственный. 

9. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа / Т.С. 

Комарова. – Москва: Мозаика - Синтез, 2016. – 96 с.: цветные вкладыши. – Текст: 

непосредственный. 

10. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа / И.Я. Лыкова. – Москва: «Карапуз», 

2010. – Текст: непосредственный. 

11. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/ И. А. Лыкова - 

Москва: «Карапуз», 2010.- 144 с. – Текст: непосредственный. 

12. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа / Т.С. 

Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – Текст: 

непосредственный. 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа / Т.С. Комарова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цветные вкладыши. – Текст: 

непосредственный. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1.Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО 

«Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

2.Севастьянова, Т.В. Технологии развития музыкальных способностей дошкольников /под 

редакцией Т.А. Сидорчук. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом 

печати», 2015. - 48 с. – Текст: непосредственный. 

3.Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей / О.П. Радынова. – Москва: «Владос», 1997. 

– Текст: непосредственный 

4. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. И. Каплунова, И. Новоскольцева (электронные конспекты).  

5.«Слушаем музыку» Методическое пособие для педагогов / И. Каплунова. - Санкт-

Петербург, 2015 г. – Текст: непосредственный. 

6.Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников / Судакова Е. А. - 

Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – Текст: непосредственный. 
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7.Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду: 

музыкальные игры, упражнения, песенки; учебно-методическое пособие / Нищева Н.В. - Санкт-

Петербург.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. – Текст: непосредственный. 

8.Настольная книга музыкального руководителя / И.П. Равчеева.- Волгоград: Учитель 

2014 г. – Текст: непосредственный. 

9.Праздники народов мира в 2 частях / М.Ю. Картушина. - Издательство «Скрипторий 

2003», 2009 г. – Текст: непосредственный. 

10.Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных руководителей / Е.А. 

Дубровская. – Москва.: Просвещение 2003 г. – Текст: непосредственный. 

11.Зимняя фантазия: методическое пособие / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-

Петербург.: 2011 г. – Текст: непосредственный. 

12.Каплунова, И. Хи-Хи-Хи да Ха-Ха-Ха: методическое пособие в 2 частях / И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. -  Санкт-Петербург.: 2009 г. – Текст: непосредственный.  

13.Каплунрва, И. Топ-топ, каблучок: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений в 2 частях/ И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. -  Санкт-

Петербург.: «Композитор».- 2005 г. – Текст: непосредственный. 

14.Каплунова, И. Веселые досуги: методическое пособие для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт-

Петербург.- 2014 г. – Текст: непосредственный. 

15.Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / 

М.Ю. Картушина. - Москва: ТЦ Сфера, 2005 г. – Текст: непосредственный.  

16.Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры / 

Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева. Издательство «Детство-Пресс», Санкт-Петербург.: – Текст: 

непосредственный. 

17.Сакулина, Т.И. Практический материал для лого ритмических занятий: учебно-

методическое пособие / Т.И. Сакулина. - Санкт-Петербург.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 г. – Текст: непосредственный. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения  

ОО «Физическое развитие» 

1. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Средняя группа / Л.И. 

Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

2. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в Детском саду: Старшая группа /Л.И. 

Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет Л.И. Пензулаева. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

4. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 / Э.Я. Степаненкова. - 

Москва.: Мозаика-Синтез. 2017.120с. 

5. Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 144 с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

6. Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ / авт.-сост. А.К. 

Сундукова., Г.Н. Калайтанова, Е.В. Майгурова. – М.: АРКТИ, 2008. – 104 с. (Растем 

здоровыми). 

7. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

8. Сказочный театр физической культуры (Физические занятия с дошкольниками в 

музыкальном ритме сказок / Авт. сост. Н.А. Фомина и др.– Волгоград: Учитель, 2003.–96 с. 

9. Кириллова Ю.А., Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 
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для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. Методическое 

пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2008. – 320 с.  

10. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред. Л.В. Шапковой  - 

СПб. – «Детство-пресс», 2001, 160 с. 

 

2.3.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другое);  

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и другое);  

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  

музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

При определении структуры образовательного процесса МБДОУ опирается на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 

Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности»   

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.   

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей   

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации  

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:  

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

 общение со  взрослым  (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=12.01.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=12.01.2023&dst=100014&field=134
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 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы:  

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или  

предметно-схематическую модель);  

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.   

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:   
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демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные 

и искусственные; реальные и виртуальные.  

Образовательные средства, используемые педагогом, используются для развития 

следующих видов деятельности детей:  

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

занятий с мячом и другое);  

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое);  

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое);  

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

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

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).  

МБДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.    

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность.    

  

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включаются такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 
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- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  
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Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Комплексно-тематическая модель 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю – с 

____ по _______.) 

Группа: ________________  Тема: ______________________________________________  

Цель: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Итоговое мероприятие:  _______________  Дата проведения итогового 

мероприятия:________________ 

Ответственные за проведение итогового мероприятия: __________________________  

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режи

м 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Организация 

РППС для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным

и 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

Образовател

ьная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Утро       

Заняти

я 

  

Прогу

лка 

  

 

  

 

Работ

а 

перед 

сном 

  

 

 

Вечер     

Заняти

я 

  

Прогу

лка 

 

 

 

 

Комплексно–тематическая модель образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
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требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Неде 

ля 

  Памятные 

даты  

рекомендова

нные ФОП 

ДО 

Календарь тематических недель 

2023 – 2024 уч. г. 

Мл. 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительн

ая группа 

1 

01-08 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

сентября: 

День 

знаний; 

7 

сентября: 

день 

Бородинск

ого 

сражения; 

27 

сентября: 

День 

воспитател

я и всех 

дошкольны

х 

работников

. 

«Мой 

детский 

сад» 

«Мой 

детский сад» 

«Здравствуй - 

детский сад» 

«Сегодня- 

дошколята, завтра 

-школьники» 

2 
11-15 «Мой 

дом» 

«Мой город, 

моя страна» 

«Земля- наш 

общий дом» 

«Земля- наш 

общий дом» 

3 

18-22 «Урож

ай  

овощей

» 

«Здоровей-

ка»: урожай 

овощей. 

«Здоровей-ка». 

Урожай овощей. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

«Здоровей-ка». 

Урожай овощей. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

4 

25-29 «Урож

ай 

фрукто

в» 

«Здоровей-

ка»: урожай 

фруктов. 

«Здоровей-ка». 

Урожай фруктов. 

Труд взрослых в 

саду. 

«Здоровей-ка». 

Урожай фруктов. 

Труд взрослых в 

саду. 

5 

02-06 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

октября: 

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей; 

Междунаро

дный день 

музыки; 

5 

октября: 

День 

учителя; 

16 

октября: 

День отца в 

России. 

«Игру

шки» 

 

«Мир 

природы»: 

явления 

природы и 

признаки 

осени. 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Сельхоз работы и 

сельхозтехника. 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Сельхоз работы и 

сельхозтехника. 

6 

09-13 «Мир 

природы»: 

лес, ягоды, 

грибы. 

«Мир природы». 

Лес, лесные 

ягоды, грибы. 

«Мир природы». 

Лес, лесные 

ягоды, грибы. 

7 

16-20 «Я. 

Части 

тела» 

«Краски 

осени»: лес, 

деревья. 

«Краски осени». 

Явления природы 

и признаки осени. 

Деревья осенью. 

«Краски осени». 

Явления природы 

и признаки осени. 

Деревья осенью. 

8 

23-27 «Туале

тные 

принад

лежнос

ти» 

Обувь. «Подготовка птиц 

к отлету. 

Перелетные и 

водоплавающие 

птицы». 

«Подготовка птиц 

к отлету. 

Перелетные и 

водоплавающие 

птицы». 
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9 

30.10-

03.11 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 ноября: 

День 

народного 

единства; 

27 ноября: 

День 

матери в 

России; 

30 ноября: 

День 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации. 

«Одеж

да» 

 «Наш быт»: 

одежда, 

головные 

уборы. 

«Одежда. 

Головные уборы. 

Ателье. Обувь, 

обувная 

мастерская». 

«Одежда. 

Головные уборы. 

Ателье. Обувь, 

обувная 

мастерская». 

10 

07-10 «Я - 

человек»: 

части тела и 

лица. 

«День единства и 

независимости».  

Наша родина 

Россия, Москва - 

столица России. 

«День единства и 

независимости».  

Наша родина 

Россия, Москва - 

столица России. 

11 

13-17 

«Обувь

» 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

на 

транспорте. 

Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте. ПДД. 

Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте. ПДД. 

12 

20-24 «Животный 

мир»: дикие 

животные и 

их 

детеныши.  

«Животный мир»: 

дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

«Животный мир»: 

дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

13 

27.11-

01.12 

«Мебел

ь» 

«Животный 

мир»: 

домашние 

животные и 

их детеныши 

«Животный мир».  

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

«Животный мир».  

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

14 

04-08 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 декабря: 

День 

неизвестно

го солдата; 

Междунаро

дный день 

инвалидов; 

5 декабря: 

День 

добровольц

а 

(волонтера) 

в России; 

8 декабря: 

Междунаро

дный день 

художника; 

9 декабря: 

День 

Героев 

Отечества; 

 «Животный 

мир»: 

домашние 

птицы. 

«Животный мир». 

Домашние птицы 

и их птенцы. 

«Животный мир». 

Домашние птицы 

и их птенцы. 

15 

11-15 «Проду

кты 

питани

я»  

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!»: 

явления и 

признаки 

зимней 

природы. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Явления и 

признаки зимней 

природы. 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Явления и 

признаки зимней 

природы. 

16 

18-22 «Новог

одний 

калейдо

скоп. 

Елка» 

 «Животный 

мир»: 

зимующие 

птицы. 

«Зимующие 

птицы». 

«Зимующие 

птицы». 

17 

25-29 «Новогодни

й 

калейдоскоп

»: Ёлка. «Новогодний 

калейдоскоп».  

«Новогодний 

калейдоскоп».  

18 09-12 Я н в а р ь
 

27 января: «Проду «Новогодни «Новогодний «Новогодний 
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День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинграда 

от 

фашистско

й блокады; 

День 

памяти 

жертв 

Холокоста 

кты 

питани

я» 

й 

калейдоскоп. 

Елка». 

калейдоскоп. 

Елка». 

калейдоскоп. 

Елка». 

19 

15-19 

«Посуда

» 

Зимние 

забавы. 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта». 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта». 

20 

22-26 «Правила 

этикета»: 

кухня, 

посуда.  

«Правила этикета. 

Посуда».  

«Правила этикета. 

Посуда».  

21 

29.01-

02.02 

 

«Дома

шние 

птицы» 

«Город 

мастеров»: 

мебель. 

«Город 

мастеров». 

Мебель, части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Назначение 

мебели. 

«Город 

мастеров». 

Мебель, части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Назначение 

мебели. 

22 
05-09 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 февраля: 

день 

победы 

Вооруженн

ых сил 

СССР над 

армией 

гитлеровск

ой 

Германии в 

1943 году в 

Сталингра

дской 

битве; 

8 февраля: 

День 

российской 

науки; 

21 февраля: 

Междунаро

дный день 

родного 

языка; 

 «Животные 

севера» 

 «Животные 

севера» 

 «Животные 

севера» 

23 

12-16 

«Домаш

ние 

животн

ые» 

«Наш быт»: 

мой дом. 

«Наш быт». Мой 

дом. Профессии 

на стройке. 

«Наш быт». Мой 

дом. Профессии 

на стройке. 

24 

19-22 «Наши 

защитники»: 

Российская 

армия. 

Профессии 

наших пап. 

«Наши 

защитники». 

Российская 

армия. Профессии 

пап. Трудовые 

действия. 

«Наши 

защитники». 

Российская 

армия. Профессии 

пап. Трудовые 

действия. 

25 

26.02-

01.03 

«Семья» «Быть 

здоровыми 

хотим»: 

правила 

правильного 

питания и 

здоровьесбер

ежения. 

Продукты 

питания. 

«Быть здоровыми 

хотим. Основы 

правильного 

питания и 

здоровьесбережен

ия. Продукты 

питания. 

«Быть здоровыми 

хотим. Основы 

правильного 

питания и 

здоровьесбережен

ия. Продукты 

питания. 

26 

04-07 

М
ар

т 

18 марта: 

День 

воссоедине

ния Крыма 

с Россией; 

27 марта: 

 

«Мами

н 

праздн

ик. 

Семья» 

«Моя семья» 

(Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам). 

 «Моя семья» (8 

марта. Профессии 

мам). 

 «Моя семья» (8 

марта. Профессии 

мам). 

27 11-15  «Волшебница «Волшебница 
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Всемирный 

день 

театра. 

«Волшебниц

а вода»: 

аквариумные 

рыбки.. 

вода».  Обитатели 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

вода».  Обитатели 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

28 

18-22 

«Дикие 

птицы» 

«Весна 

шагает по 

планете»: 

признаки и 

явления 

весенней 

природы. 

«Весна шагает по 

планете.» 

Признаки и 

явления весенней 

природы. 

«Весна шагает по 

планете.» 

Признаки и 

явления весенней 

природы. 

29 

25-29 «Животный 

мир»: 

встречаем 

птиц. 

Перелетные 

птицы. 

«Встречаем 

птиц.» 

Перелетные 

птицы. 

«Встречаем 

птиц.» 

Перелетные 

птицы. 

30 

01-05 

А
п

р
ел

ь
 

12 апреля: 

День 

космонавти

ки, день 

запуска 

СССР 

первого 

искусствен

ного 

спутника 

Земли; 

22 апреля: 

Всемирный 

день 

Земли. 

 

«Дикие 

животн

ые» 

«Цирк». 

Животные 

жарких 

стран. 

«День смеха».  

Дифференциация 

животных севера 

и жарких стран. 

«День смеха».  

Дифференциация 

животных севера 

и жарких стран. 

31 

08-12 «Приведем в 

порядок 

планету»: 

космос. 

«Приведѐм в 

порядок планету».  

Космос. 

«Приведѐм в 

порядок планету».  

Космос. 

32 

15-19 

«Транс

порт» 

«Деревья 

весной» 

«Поздняя весна». 

Признаки и 

явления поздней 

весны. Деревья 

поздней весной. 

«Поздняя весна». 

Признаки и 

явления поздней 

весны. Деревья 

поздней весной. 

33 

22-26 «На улицах 

города» 

(ПДД, 

транспорт) 

«На улицах 

города» (ПДД, 

транспорт) 

«На улицах 

города» (ПДД, 

транспорт) 

34 

29-30 

«Лето. 

Цветы» 

«Следопыты

» (признаки 

и явления 

природы. 

«Следопыты» 

(признаки и 

явления природы. 

«Следопыты» 

(признаки и 

явления природы. 

35 
06-10 

М
ай

 

1 мая: 

Праздник 

Весны и 

Труда; 

13 мая: 

день 

основания 

Черноморс

кого флота; 

18 мая: 

день 

основания 

«День 

Победы» 
«День Победы».  «День Победы».  

36 

13-17 

«Лето. 

Насеко

мые» 

«Мир 

природы»: 

весенние 

цветы. 

«Полевые и 

садовые цветы». 

«Полевые и 

садовые цветы». 

37 

20-24 «Мир 

природы»: 

лето. 

Насекомые. 

«Насекомые и 

пауки». 

«Насекомые и 

пауки». 

38 
27-31 «Вот 

какие 

«Вот какие 

мы стали 

«Вот и стали мы 

на год взрослей» 

«До свиданья 

детский сад 
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 Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

- - 

Балтийског

о флота; 

19 мая: 

День 

детских 

обществен

ных 

организаци

й России; 

24 мая: 

День 

славянской 

письменно

сти и 

культуры. 

мы 

стали 

большие

» 

большие» (школьные 

принадлежности)

» 
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Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

автодидактический 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

 

2.3.6.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных 

видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО.    

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка. Эти виды деятельности и 

поведения ребѐнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во 

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  
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Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в 

ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

творческая мастерская, мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Книга 

наш надежный друг» (изготовление книжек малышек или ремонт книг из литературного 

уголка), «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 

его экспериментальным, поисковым путѐм, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребѐнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 



61 
 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

Виды детской деятельности 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественн

о – творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительно

го социально – 

эмоционально

го опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-

рассказывание 

(пересказыван

ие); 

- декламация;  

- разучивание; 

- разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

-

индивидуальны

е игры 

(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивны

е е) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская 

студия; - 

театрализованн

ые игры;  

- досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазирование

; -

импровизацион

ные игры-

этюды;  

-дидактичес-

кие игры 

(развиваю-щие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирова

ние из 

бумаги, 

художественн

ый труд по 

интересам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение 

художественн

ой 

литературы;  

-пение;  

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на 

музыкальных 

инструментах

. 

-сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг 

(дидактические, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-

коллекционирова

ние;  

-проектирование. 

- 

индивидуальны

е трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективные 

трудовые 

поручения;  

-

самообслужива

ние;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение за 

трудом;  

-

воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий. 

-утренняя 

гимнастик

а; -

подвижны

е игры с 

правилами

; -игровые 

упражнени

я;  

-

двигательн

ые паузы;  

-пробежки; 

-строевые 

упражнени

я;  

-

спортивны

е игры. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы МБДОУ. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 
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задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности МБДОУ:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры;  

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

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

направляет совместную деятельность группы детей;  

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

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

самих детей;  

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

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

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

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

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

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

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

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

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей МБДОУ.   

 

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

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

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности 

МБДОУ.  

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

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

возможным МБДОУ.   

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие МБДОУ.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей МБДОУ. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО МБДОУ. 



63 
 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

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

настроение МБДОУ. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать МБДОУ:  

игровые  ситуации,  индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

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

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

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

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом взрослых; трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое);  

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий МБДОУ. 

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

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

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

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

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

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

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

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

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

сотворчества, содействия, сопереживания МБДОУ.   

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. МБДОУ.   

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно МБДОУ. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает МБДОУ:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

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

МБДОУ:  

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

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

малышей);  

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

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

досуги и другое);  

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

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

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения,  

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских;  

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;  

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

работу с родителями (законными представителями).  

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое) МБДОУ.  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность МБДОУ.   

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы МБДОУ .  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив МБДОУ: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); в 

познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

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

продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое МБДОУ. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

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

предполагает подгрупповой способ объединения детей МБДОУ.  

 

2.3.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость в соответствии с ФГОС ДО. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 
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наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.   

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня.   

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, 

слогами, звуками;  

 логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и  

 танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.  

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними 

задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 
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трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт.  

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников (в 

соответствии с ФАОП ДО, п. 39.). 

  2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР (в соответствии с ФАОП ДО, п.39.3.): 

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. 
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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 родителямии (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 ребѐнка, 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 родителямии (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 родителямии (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 ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

9) Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителямии (законными 

представителями). 

10) Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителямии 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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Перечень пособий по взаимодействию семьями воспитанников 

1. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и 

родителей / Т. Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик и др. — М.: Просвещение, 2005. 

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002.Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития / Т. Н. 

Доронова, Е.В. 

3. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа в ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, 

конспекты, лекции, консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера,2005. - 112 с. (серия 

«Библиотека руководителя ДОУ».) 

4. Я – компетентный руководитель: Программа работы с родителями дошкольников/ Под ред. 

Л.В. Коломейченко. - М.: ТЦ Сфера,2005. - 112 с. (серия «Библиотека руководителя ДОУ».) 

5. Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Издательствот «Скрипторий 2003», 2012. – 96 с. 

6. Педагогическое взаимодействие в детском саду. Метод. пособие/ Под ред. Н.В. Микляевой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Библиотека журнала «Управление ДОУ»). 

7.  Н. Башкирова. Ребенок без папы. Решение проблем неполной семьи. – СПб.: Наука и 

техника, 2007. -272 с. – (Саквояж эскулапа). 

8. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В., 555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

9. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная 

направленность 

Формы 

работы 

Тема Дополнительный 

материал 

Все группы 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

1.Основные задачи и направления 

работы ДОУ.  

2. Знакомство родителей с 

нормативными документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные 

программы 

Все группы 

 

 

Маркетингово

е  

исследование 

1.Создание банка данных по 

семьям 

2. Создание рекламных буклетов, 

листовок о деятельности сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетировани

е 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные особенности» 

Анкета 

Все группы 

 

Субботник 

 

Подготовка помещений к зиме. 

Итоги диагностики 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Все группы 

 

 

Беседа 

Конференция 

для родителей 

членов совета 

ДОУ 

Консультирование по вопросам 

воспитания детей. 

 

Методическая литература 

 

 

Все группы Праздники Тематические: осенние, 

Новогодние, 

К Дню 8 марта, прощальные 

Афиши - приглашения 

Для всех  

желающих   

Совместное  

оформление  

творческих 

работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени»- 

 

Стенд поделки 

http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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Все группы  

 

Мастер- 

классы 

Готовимся к Новому году вместе с 

ребенком 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Для всех 

желающих   

 

Совместное  

оформление 

фотовыставки 

«Рождественская 

сказка Челябинска» 

 

Фотографии стенд 

 

Все группы  

 

 

Родительское 

собрание 

 

«Мы - одна семья» 

взаимный обмен мнениями и 

идеями, совместный выпуск 

Информационно 

педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

День 

открытых  

дверей 

«Один день из жизни детского 

сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиши 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник 

 

Благоустройство территории, 

подготовка к летней кампании 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Группы 

раннего 

возраста 

Консультация Причины возникновения речевых 

нарушений. 

Необходимость их преодоления в 

дошкольном возрасте 

Методическая литература 

 

 

Все группы 

 

Консультация 

 

Необходимость развития мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста 

Методическая литература 

 

Для родителей 

подгот. групп 

Экскурсия с 

детьми в 

школу (по 

запросу) 

Знакомство с спецификой работы 

школы 

Методическая литература 

 

Для родителей 

подготовитель

ных  групп 

Консультация 

совместно с 

коллективом 

школы 

Готовность детей к школе Методическая литература 

Все группы 

1 раз в квартал 

Опрос 

родителей. 

Удовлетворенность качеством 

образования 

Анкеты 

 

Все группы Работа 

Интернет- 

представитель

ство ДОУ 

Информирование о деятельности 

МБДОУ 

Информация  Фотоотчеты 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы (в соответствии с ФАОП ДО п. 

40.). 

2.5.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР обеспечивает (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 43.1.):  

 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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.2.): 
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.3.): 

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 ребѐнка, 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 родителями (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.4.): 

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 ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы 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 ФАОП ДО п. 43.5.). 

 

2.5.1.1. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте) (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.6.) 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.7.): 

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; 
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сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

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 (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 43.8.). 

 

2.5.1.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.9.): 

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 (в соответстваии с ФАОП ДО п. 43.9.1.). 

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. 

 

2.5.1.3. Принципы обследование воспитанников с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.9.2.): 

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. 



76 
 

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. 

 

2.5.1.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.10.). 

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 родителями (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 материалов. Беседа с 

ребѐнком 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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.10.1.). 

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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.10.2).. 

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 
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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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.10.3.). 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

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

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

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

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов (в соответствии с ФАОП ДО п. 

43.10.4.) 

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 ребѐнка 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-
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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. 

 

2.5.1.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.1.). 

Обучение воспитанников с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

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

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

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

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.2.): 

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 
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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 оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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 (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.3.): 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

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

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

(смелый - храбрый). 

6) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
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регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение воспитанников, с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы (в соответствии с ФАОП 

ДО п. 43.11.4.): 

1) Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3) Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4) Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5) Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 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 в 

соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.4.1.): 

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 (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.4.2): 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут (в соответствии с ФАОП ДО п. 43.11.4.3.): 

 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 (в соответствии с ФАОП ДО п. 

43.11.4.4.): 

 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. 

 

 

2.6. Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (в соответствии 

с ФАОП ДО п. 49.). 

2.6.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 
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духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.6.1.1. Целевой раздел (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.). 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.1.): 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.6.1.2. Принципы построения программы воспитания (в соответствии с ФАОП ДО, п. 

49.1.2.) 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.2.): 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 



83 
 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события  

(в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3.). 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3.1.). 

 

Общности (сообщества) Организации (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3.2.): 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 
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задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других 

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

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3.3.). 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

2.6.1.3. Деятельности и культурные практики в МБДОУ (в соответствии с ФАОП ДО п. 

49.1.3.4.). 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законным представителям); 
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.6.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.4.). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

2.6.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.6.) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (до 8-ми лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (к 8 

годам). (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.10.) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

использованием доступных способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, 

понимающий на доступном уровне необходимость 

реабилитации. Готовый к использованию индивидуальных 

средств коррекции, вспомогательных технических средств для 

передвижения и самообслуживания. Владеющий основными 

навыками личной гигиены. Стремящийся соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

доступной самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2. Содержательный раздел (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.). 

2.6.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.1.): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
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образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.2.). 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.3.). 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.4.). 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 

49.2.5.). 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.5.1.): 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.5.2.). 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.6.). 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.7.). 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.7.1.): 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.7.2.) 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.6.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса (в соответствии с ФАОП ДО 

п. 49.2.7.3.). 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 
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2.6.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания (в соответствии с 

ФАОП ДО п. 49.2.8.). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

 

2.6.3. Организационный раздел (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.3.) (в соответствии с 

ФАОП ДО п. 49.3.1.). 

2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся. Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

 2.6.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации 

(в соответствии с ФАОП ДО п. 49.3.2.). 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся 

из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

2.6.3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с 

ФАОП ДО п.49.3.3.). 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

2.6.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса (в соответствии с ФАОП ДО п. 

49.3.4.). 

В дошкольном образовательном учреждении работает 26 педагогов, из них: 1 старший 

воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 6 учителей логопедов, 

музыкальный руководитель, педагог психолог и учитель дефектолог. 

Аттестация педагогов: 

 высшая- 8 человек (38 %) 

 первая- 2 человек (9,5 %) 

 соответствие занимаемой должности- 2 человека (9,5 %) 

 без категории - 9 человек (43 %) 

 состав педагогов по стажу: 

 имеют стаж до 3 лет – 4 человек (18 %) 

 от 3 до 5 лет – 1 человек (4,5 %) 

 от 5 до 10 – 6 человек (27 %) 

 от 15 до 20 – 1 человека (4,5 %) 

 от 20 до 25 лет – 2 человека (9 %) 

 свыше 25 – 3 человека (14 %) 

Образование педагогов: 

 среднее - специальное – 6 человек (28 %) 

 высшее – 14 человек (67 %) 

 неполное высшее – 1 человек (5 %) 

  

 Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование 

должности  

(в соответствии  

со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной работы в ДОО 

 Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы 

воспитания 

 Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в 

семье 
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Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей 

педагогических работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников в вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Старший 

воспитатель 

 Организационно-методическое обеспечение реализации современных, 

в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и 

реализации программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

   Учитель логопед  Участие в разработке АОП МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

 Разработка РП учителя-логопеда 

 Диагностика индивидуальных особенностей воспитанников    

 Разработка рекомендаций по соблюдению в образовательной 
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организации условий образования и воспитания, необходимых для 

нормального развития обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе. 

 Организация коррекционной воспитательно-образовательной работы   

 Консультирование педагогов МБДОУ, родителей (законных 

представителей) по проблемам воспитания детей с ОВЗ, 

 Разработка мер по формированию у детей с ОВЗ социальной 

компетентности, социокультурного опыта. 

 Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ в трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по коррекции речевых нарушений воспитанников 

 Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог    Участие в разработке АОП МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

 Разработка РП педагога-психолога 

 Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, 

препятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий воспитания, 

необходимых для нормального психического развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам воспитания 

детей, 

 Разработка мер по формированию у детей социальной компетентности, 

социокультурного опыта. 

 Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей в 

трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей 

Учитель 

дефектолог 

 Участие в разработке АОП МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

 Разработка РП учителя-дефектолога. 

 Диагностика индивидуальных особенностей воспитанников, 

препятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка рекомендаций по соблюдению в образовательной 

организации условий воспитания, необходимых для нормального развития 

обучающихся с ОВЗ на каждом возрастном этапе. 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей 

(законных представителей) по проблемам воспитания детей с ОВЗ, 

 Разработка мер по формированию у детей с ОВЗ социальной 

компетентности, социокультурного опыта. 

 Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ в трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей с 

ОВЗ. 
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 Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей с ОВЗ. 

Помощник 

воспитателя   

 Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и 

гигиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и 

мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими 

детьми с целью обеспечения их безопасности 

 

 

2.6.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.3.5.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС № 307 г. 

Челябинска», являются (в соответствии с ФВАОП ДО п. 49.4.): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

являются (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.5.): 
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1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 

 

Учебно- методический комплекс: 

1. Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), исправленное и 

дополненное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. 336 с. – Текст: непосредственный.  

2. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко [и др.]. – 

Челябинск: Взгляд, 2005. – 239 с. – Текст: непосредственный. 

3. Бабунова, Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по программе 

"Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей детского сада / Е.С. 

Бабунова. - Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 48 с. – Текст: непосредственный. 

4. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования \ авторы-составители: Е. 

Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.]. – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.-иллюстрации. – Текст: непосредственный. 

5. Жизнь и труд людей на Южном Урале: Иллюстративное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. 

Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина [и др.] - Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации – Текст: непосредственный. 

6. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом - Южный Урал / авторы-составители: Е. Бабунова, С. 
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Багаутдинова, Л. Галкина [и др.]. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с.- иллюстрации. – Текст: непосредственный. 

7. Корецкая, Т.Л. Земля уральская: Энциклопедия для детей. - Челябинск: ОАО «Юж.-

Урал. кн. изд-во», 2004 – 128 с.: с иллюстрациями. – Текст: непосредственный. 

8. Перспективное планирование по программе «Наш дом - Южный Урал»: методическое 

пособие для воспитателей детского сада / составители методического пособия: Е.С. Бабунова, 

Н.В. Севостьянова, Л.Е. Стецуренко [и др.]. – Магнитогорск: МГУ, 2007, - 48 с. – Текст: 

непосредственный. 

9. Мирошниченко, О.Н. Ласковая малая родина моя…: методическое пособие по 

использованию метода проектов в гражданском образовании детей младшего дошкольного 

возраста / О.Н. Мирошниченко, Шумилина Н.П., Федорец Л.Г. / под ред. С.Г. Молчанова и Г.В. 

Яковлевой. – Челябинск: изд-во Марины Волковой, 2007. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

 

2.7.2. Модуль «Ученье и труд, рядом идут» 

Учебно- методический комплекс: 

 

1. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

2.   Куцакова Л.В Трудовое воспитание в Детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Л.В. Куцакова –«МОЗАИКА- СИНТЕЗ»,2005 

г.(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 

1983.  

2. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

3. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

4. Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В. Крулехт. – СПб.: ДетствоПресс, 

2003. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С. Буре. – СПб.: ДетствоПресс, 

2004. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987.  

5. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.  

6. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  

7. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и 

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 8. Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. 

Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

9. Ребенок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г. Алямовская и др. – 

М: Сфера, 2005.  

10. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  

11. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – 

М: Просвещение, 1990.  

12. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»).  

13. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. Дыбина. –М: Сфера, 

2001. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – 

М.: Просвещение, 1992.  
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14. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 14 ред. 

О.В. Дыбиной.– М: Сфера, 2003. 

1. Антонова М.В., Гришняева И.В. Ранняя профориентация как элемент социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста // Современные 

наукоемкие технологии. – 2017 – № 2 – С. 93-96 

URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36591 

2. Буре Р. С. и др. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

3. Иванова А. А., Лабутина Н. В., Гусева Н. П. Трудовое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие для воспитателя детского сада. ФГОС – Вентана-Граф, 2016 – 72 с. 

4. Наумова Н. В., Макарова О. Г., Шарахова О. Г. Психолого-педагогические приемы 

формирования у дошкольников представлений о мире профессий в свете ФГОС ДО // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. 2016 №2 (20).  

URL: http://vestnik.samgum.ru/category/2016/ 

5. Рамазанова Э. А., Короткова З. Л. Экспериментальное исследование формирования  

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности // 

Научные исследования. 2019 №1 (27).  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-

kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti 

6. Тимошина Е. И., Арсенова М. А., Першина Т. В. Ценностные основания воспитания 

трудолюбия у дошкольников // Вестник Череповецкого государственного университета. 2019 

№3(90). 

URL: https://www.chsu.ru/science/publications/vestnik-chsu/archive 

Формирование целостной картины мира в ролевых играх у детей дошкольного возраста: 

методическое пособие / сост. Г. Ф. Бридько, Е. А. Бертынева, С. М.Климкина [и др.]. – Донецк: 

Истоки, 2017 

 

2.8.3. Учебно- методический комплекс 

Модуль «Речь вести, не лапти плести» 

1. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО 

«Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

2. Попко Е.А. «Технология творчества – ТРИЗ для дошкольников». Дополнительная 

общеобразовательная программа. – М: СОЛОН-Пресс, 2021. – 164 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

3.  Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- 

(Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

4.  Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 

2018.-80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

5.   Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое 

пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 

80 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

6.  Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО 

«Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

7.  Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 

2018.- 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36591
http://vestnik.samgum.ru/category/2016/
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-formirovaniya-ekologicheskoy-kultury-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-trudovoy-deyatelnosti
https://www.chsu.ru/science/publications/vestnik-chsu/archive
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8.  Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: практическое 

пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 

80 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

9.   Гин С.И. ТРИЗ-педагогика для малышей: конспекты занятий для воспитателей и 

родителей.-М.:КТК «Галактика», 2018. -138 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

10.   Нехаева Е.Г. «Я познаю мир». Практикум по развитию каналов восприятия 

информации и памяти для детей и взрослых. – М.: КТК «Галактика», 2020. – 100 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

11.   Нехаева Е.Г. ТРИЗ-зарисовки. Игры, стихи и сказки для развития творческого 

воображения детей – М.: КТК «Галактика», 2021. – 156 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

10. Петров В., Амнуэль П. Практикум по развитию творческого мышления. Книга для 

родителей и педагогов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2021 – 120 с.: ил.(Серия «ТРИЗ для детей»). Под 

общей редакцией В. Петрова. 
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III. Организационный раздел Программы (в соответствии с ФАОП ДО, раздел IV.) 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся (в соответствии с ФАОП 

ДО п.50.). 

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. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (в соответствии с 

ФАОП ДО п. 51.). 

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

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями (в соответствии с ФАОП ДО п. 51.3.): 

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. 

 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 51.7.3.): 

смена ведущих мотивов, 

развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 
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формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, 

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

овладение коммуникативными навыками, 

становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются (в соответствии 

с ФАОП ДО п 51.7.4.): 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и 

воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, что 

основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с ФАОП 

до п. 52.). 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

«ДС № 307 г. Челябинска» должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать РППС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать (в 

соответствии с ФАОП ДО п. 52.1.): 

 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 

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; 
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 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). 

РППОС МБДОУ 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) (в соответствии с 

ФАОП ДО п. 52.2.) 

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 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; 

РППОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников (в соответствии с ФАОП ДО п. 52.3.) 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий (в соответствии с ФАОП ДО п. 53.). 

 

  3.3. Условия реализации Программы (в соответствии с ФАОП ДО п. 53.) 

Реализация Программы (в соответствии с ФАОП ДО п. 53.1.) обеспечивается 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
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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. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 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. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в области 

воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 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. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). (в соответствии с ФАОП ДО п.53.2.) 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(в соответствии с ФАОП ДО п. 53.3.). 

 

 3.4.   Режим дня   

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений и 

в соответствии с п. 35 ФОП с. 224-233. 

Режим дня (ОЗ) 

подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)  

компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2023-2024 учебный год. 

Холодный период 

Мероприятия 

  

Время проведения 

Понедельн

. 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность, 
7.00 – 8.15 
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трудовые поручения 

Утренний круг 8.15 – 8.35 

Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Занятия,  перерыв 10 мин   

9.00 – 9.30 

9.40 – 

10.10 

 10.20-

10.50 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

 9.00 – 9.30 

9.40– 10.10 

11.00-11.30 

9.00 – 9.30 

9.40 – 

10.10 

  

9.00 – 9.30 

 09.40– 

10.10 

 10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность --- 
--- 10.10-10.50 10.10-

10.50 
--- 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой 

завтрак 
10.10 – 10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.50 – 12.30   (1ч. 40 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.00 – 15.30 (2ч. 30 мин) 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   

  15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Занятия, перерыв 10 мин 
16.05–

16.30 
 --- 15.40-16.10 

--- 15.30-16.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
15.40-16.05 

15.40 – 

16.20 
16.10-16.20 

15.40-

16.20 
--- 

Вечерний круг 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.50-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.40 – 19.00 ( 1 ч.20 мин) 

 

Режим дня (ОЗ) 

группы старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности (ТНР) 

на 2023-2024 учебный год. 

Холодный период 
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Мероприятия Время проведения 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность, трудовые 

поручения 

7.00 – 8.10 

Утренний круг 8.10 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Занятия (по подгруппам),  

 перерыв 10 мин   

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.05–10.30 

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.15-

10.40 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

  

9.00–9.25 

9.35–10.00 

10.10-

10.30 

Самостоятельная деятельность 
09.30-

10.30  

09.35-

10.30  
---  9.55-10.30 --- 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30 – 10.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.40 – 12.30 (1 ч. 50 мин.) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.00 – 15.30 (2 ч. 30 мин) 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры   

 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Занятия (по подгруппам),  

перерыв 10 мин 

15.40–

16.10 

15.40–

16.10 

15.40–

16.10 

15.40–

16.10 

16.10-

16.30 

Вечерний круг 16.10-16.30 
15.40–

16.00 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.50 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.40 – 19.00   (1 ч. 20 мин) 

 

Режим дня 

смешанной группы старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2023-2024 учебный год. 
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Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность, 

трудовые поручения 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.15 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Занятия (по подгруппам),  перерыв 10 

мин   

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.05 

10.15-10.40 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.50-10.10 

9.00-9.20 

9.30-9.45 

10.20-10.35 

9.00-9.30 

9.50-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность --- 10.10-10.30 10.35-10.40 --- 9.55-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой 

завтрак 
10.40 – 10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.50 – 12.30  (1 ч. 40 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.30 – 12.50 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 
13.00 – 15.30  (2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Занятия (по подгруппам), перерыв 10 

мин 
15.40-16.00   

15.40-16.00 

16.40-17.00 
--- 

15.40-16.05 

16.15-16.35 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.00-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.55 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.55 – 17.10 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
17.10  - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.40 – 19.00  (1 ч. 20 мин) 

 

 

Режим дня (СП) 
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смешанной группы (с 3 до 5 лет) компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2023-2024 учебный год. 

 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная и совместная  

деятельность, игры 
8.30 – 9.00 (утренний круг) 

Занятия (по подгруппам),  

 перерыв 10 мин 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

 9.45-10.00 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

9.45-9.55 

Самостоятельная деятельность  9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой 

завтрак 
10.00-10.10 

 Подготовка к прогулке 

Прогулка  (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность)  

10.10 -12.00 (1 ч. 50 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20  ( 2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем (воздушные 

ванны/закаливающие процедуры) 
15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Занятия  --- --- --- 15.40-15.50 16.05-16.15 

Самостоятельная деятельность, 

игры, совместная деятельность 
15.40-16.30  15.40-16.30 15.40-16.30 15.50-16.30 

15.40-16.05 

16.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

 Подготовка к прогулке 16.50  - 17.40 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 
17.40 – 19.00  ( 1 ч. 20 мин.) 

 

Режим дня (СП) 

 средней группы компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2023-2024 учебный год. 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность, 

трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Занятия (по подгруппам), перерыв 10 

мин   

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 9.50-10.05 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Самостоятельная деятельность 10.05–10.20 10.05–10.20 10.05-10.20 10.05–10.20 9.40-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.20 – 10.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10.30 – 12.10 (1ч. 40 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.10 – 12.30 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.00 – 15.30  (2 ч. 30 мин) 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Занятия (по подгруппам), перерыв 10 

мин 
--- ---  15.40-15.55 ---  15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
15.40-16.25 15.55-16.25 15.40-16.25 15.55-16.25 

Вечерний круг 16.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.50  - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.40 – 19.00 (1 ч. 20 мин.) 

 

Режим дня (СП) 

группы старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

на 2023-2024 учебный год. 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 
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Прием детей, совместная и 

самостоятельная деятельность, трудовые 

поручения 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Занятия (по подгруппам),  перерыв 10 мин   

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-

10.20 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-

10.20 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность 10.20 – 10.30 9.50-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30 – 10.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятел. деятельность) 
10.40 – 12.30 (1 ч. 50 мин.) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.00 – 15.30  (2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры   

 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Занятия (по подгруппам), перерыв 10 мин 

15.40–

16.00 

16.10-16.30 

15.40–

16.00 

16.10-

16.30 

15.40-

16.00 

15.40–16.00 

16.10-16.30 

15.40–

16.00 

16.10-

16.30 

Вечерний круг 16.30-16.55 
16.30-

16.55 

16.30-

16.55 
16.30-16.55 

16.30-

16.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
--- --- 

16.00-

16.30 
--- --- 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.55 – 17.10 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
17.10  - 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.40 – 19.00   (1 ч. 20 мин.) 

 

Режим дня (СП) 

подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (6 – 7 лет)  

на 2023-2024 учебный год. 
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Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельн Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 

самостоятель-ная деятельность, 

трудовые поручения 

7.00 – 8.00 

Утренний круг 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, дежурство, завтрак 
8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Занятия,  перерыв 10 мин   

9.00 – 9.30 

9.40 – 

10.10 

10.30-11.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30-11.00 

 9.00 – 9.30 

9.40– 10.10 

10.30-11.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 

10.10 

10.30-

11.00 

9.00 – 9.30 

 09.40– 

10.10 

  

Самостоятельная деятельность 
11.00–

11.05 

11.00–11.05 11.00–11.05 11.00-

11.05 
10.10-11.05 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой 

завтрак 
11.05 – 11.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная 

деят-ть) 
11.10 – 12.30  (1 ч. 20 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
13.00 – 15.30  (2 ч. 30 мин.) 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   
 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40  

Занятия (по подгруппам), перерыв 10 

мин 

15.40–

16.10 
---  

15.40–16.10 --- 16.25 -16.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.10-16.20 15.40-16.20 16.00-16.20 

16.00-

16.20 
--- 

Вечерний круг 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность 
16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

17.20 – 19.00  (1 ч. 40 мин.) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаѐт условия для формирования личности 

каждого ребѐнка.  

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. 

 Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

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 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

 Праздник русской березки 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – Акции социальные («Подарки от 
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альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», 

«ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», «Братья 

наши меньшие», «Птичья столовая» 

и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – 

доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога», 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические 

(«Патриоты», «Моя малая Родина», 

«Наш бессмертный полк» и др.) 

 

 3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.6.1. Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально-техническое оснащение модуля «Наш дом -  Южный Урал» 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Тип материала Наименование 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

Для сюжетно-ролевых 

игр 

«Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском 

саду», «Профессия моих родителей», «День рождения». 

Для проведения бесед 

Иллюстративный материал по темам:  

«Мы любим наш город»; «Животные Красной книги Южного 

Урала»; «Растения Южного Урала»; «Национальные уральские 

промыслы». 

Виртуальные 

путешествия с 

использованием мульти-

медийных презентаций, 

видеофильмов 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных 

скал», «Урал - земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры 

«Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», 

«Заселим озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно 

взять в поход» 

Совместная деятельность 

по познавательному и 

речевому развитию 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых 

родного края.  

Рассматривание 

занимательных 

географических карт 

региона 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по 

горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала». 

Знакомство с 

примечательными 

местами родного города 

Экскурсии по городу, в Областной государственный 

краеведческий музей, в библиотеку, в парк. Прогулка с 

родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием 

садово-парковой скульптуры. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка 
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культуры и отдыха.  

Подготовка 

фотоэкспозиций 

«Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по 

городу», «Природа Южного Урала» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Решение проблемных 

ситуаций 

«Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 

породы».  

Экспериментальная 

деятельность детей 

подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение 

вулкана», «Метеоритный дождь», «Как начинается дождь». 

Посадка деревьев, цветов 

уборка участка 
«Трудовой десант» детей и родителей.  

Конкурсы 
«Лучшая кормушка для птиц»; «Лучшая ледяная постройка»; 

«Лучший гербарий». 

Экопластика 
«Поделки из природного материала»; «Поделки из овощей и 

фруктов», «Поделки из твердых отходов» 

Заучивание стихов об 

Урале. 

Мнемотаблицы к стихам, закличкам, колыбельным песням. 

Разучивание уральских колыбельных песен, хороводных игр и 

хороводов Урала. 

Знакомство с 

художественными 

произведениями 

писателей Южного Урала 

Чтение и обсуждение произведений о природе и животных. 

Чтение и обсуждение произведений писателей Южного Урала. 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

Словотворчество детей и 

родителей  

Сочинение загадок, метафор, рифмовок, стихотворений и 

рассказов, небылиц, о родном городе и крае. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу» 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Организация мини-музеев 

«Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где 

предоставляется возможность подействовать с экспонатами, 

осуществить опытную деятельность). 

Дидактические игры 
«Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», 

«Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет». 

  Проектная деятельность 

«Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в 

котором я живу», «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя 

маленькая Родина», Наши имена и их значение», «Древо 

семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

 Художественно-

творческая деятельность 

Карты последовательности выполнения художественно-

творческой работы: рисования, лепка, аппликации птиц, 

животных «Обитатели уральского леса» или растений Южного 

Урала; 

Прослушивание песен уральских композиторов.  

Праздники, развлечения, 

досуги 

«Мамин день», «День защитников Отечества», «День 

Победы», «День рождения города»  

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.  

Физическое развитие 

Подвижные игры 
Атрибуты к подвижным играм народов родного края. 

Картотеки подвижных игр народов родного края  

Беседы 

Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные 

растения», «Правила безопасного поведения», «Правила 

чистюли». 
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Дидактические игры «Опасно - не опасно» 

Развлечения для детей Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

модуля «Наш дом Южный Урал». 

 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы в национальных костюмах 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) к рассказам и 

сказкам писателей Южного Урала  

Набор кукол: семья (средние) 

Условные фигурки людей разных профессий, мелкие (5-7 см.) 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по профессиям взрослых 

Фигурки животных, птиц, насекомых Региона.  

3-х мерные макеты сред обитания животных. 

Элементы народных костюмов (корона, кокошник, сарафан, рубаха …) 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Предметы народного быта, народных промыслов (средний) 

Набор  профессиональных инструментов и принадлежностей для с\р 

игры   

 Атрибуты для подвижных игр народов Уральского региона 

Предметы народного быта  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 

Ландшафтный макет (коврик или 3-х мерный макет) 

Русская изба (макет)   

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, домик (мелкий, сборно-

разборный), гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

 Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

создания ландшафтных макетов) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 

Материалы для ХТД 

Материалы для изготовления творческих работ (бумага, краски, 

карандаши, фломастеры, кисти, пластилин, бросовый материал…) 

Карты последовательности выполнения творческой работы. 

Место для презентации результатов детской творческой деятельности  

Иллюстративный материал предметов народного творчества. 

Наглядно-

дидактический 

материал 

Наглядный материал: «Животный мир родного края», «Растительный 

мир родного края»; «Народные промыслы», «Профессии людей 

Южного Урала», «Старинный быт народов Южного Урала»  

 

Время проведения 
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В младшем и среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным компонентом 

проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр народов Южного Урала, а 

также знакомство и разучивание народного фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, 

прибаутки, колыбельные и т.д.).  

В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного 

этнокультурного наследия региона проводится в течение учебного года в совместной 

деятельности взрослого и детей, опираясь на тематический календарный план. 

Специальные мероприятия по реализации модуля  

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);  

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения.  

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).  

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме занятий, так и в совместной образовательной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей:  

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала);  

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

народов Южного Урала);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала);  

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье занятия образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Игры-занятия  

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассказ, беседа  

Обучающие игры 

дидактические, 

народные  

Индивидуальная 

работа  

Объяснение, 

напоминание  

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Трудовые поручения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Праздники, 

развлечения  

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Самостоятельная 

работа в уголках 

детского творчества: 

 - по созданию работ 

художественного 

творчества 

используя карты 

последовательности 

выполнения работы.; 

 

Наблюдение  

Чтение 

художественной 

литературы  

Экскурсии  

Детско-родительские 

проекты; 

Создание 

совместных 

творческих работ.  

 

Обогащение РППС модуля «Мой дом – Южный Урал» 
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 ОО Помещение  Пособия и оборудование 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Уголок патриотического воспитания, содержание его 

меняется согласно календарно- тематическому 

планированию;  

Оборудование для познавательно – исследовательской 

деятельности, материал для конструктивной 

деятельности, центр по ПДД, экологии, валеологии, 

дидактические и настольно – печатные игры, сюжетно 

– ролевые игры, мнемотаблицы, материалы по ТРИЗ и 

РТВ, мультимедийные установки (для детей с 5 лет), 

материалы для проведения социально- значимых 

акций.  

Коридор и 

переход  

Информационные стенды для работы с родителями 

(законными представителями), выставки детских 

работ  

Залы 

(музыкальный и 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), музыкальное 

оборудование, атрибуты для театрализованной 

деятельности  

Территория 

ДОО  

Малые архитектурные формы, спортивная площадка, 

сад, огород, цветники  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Центры художественно – эстетического развития:  

театрализованная деятельность, продуктивная 

деятельность, музыкальные центры  

Зал 

(музыкально- 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), 

 музыкальное оборудование; 

 атрибуты для театрализованной деятельности, 

хороводных игр; 

Физическое 

развитие 
Зал 

(музыкально- 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), 

музыкальный центр; 

физкультурное оборудование; 

атрибуты для проведения народный подвижных игр 

Речевое развитие  Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Речевые уголки;  

дидактические и развивающие игры; 

интерактивное логопедическое оборудование,  

книжные уголки; 

мнемотаблицы; 

круги Луллия; 

девятиэкранка; 

полифункциональное оборудование для развития 

речевой активности воспитанников.  

 

3.6.2. Модуль «Ученье и труд, рядом идут». 

Материально-техническое оснащение модуля «Ученье и труд, рядом идут»  

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 
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Тип материала 
Наименование 

  

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

Для сюжетно-ролевых 

игр 

«Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения». 

Для проведения бесед 

Иллюстративный материал по темам:  

«Профессии моих родителей»;  

«Сезонные изменения труда взрослых в садах, полях, на огородах»; 

«Инструменты людей разных профессий»;  

«Что сначала, что потом» (история развития предметов); 

«Необходимые помощники человека». 

Виртуальные 

путешествия с 

использованием мульти-

медийных презентаций, 

видеофильмов 

«Звание металлург-это звучит гордо»; 

«Чем интересны профессии взрослых»; 

 «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат»;  

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

Дидактические игры 

«Какие инструменты людям профессий»; 

«Последовательности»; 

 «Каким было раньше, каким станет после?»; 

 «Что нам нужно взять на субботник?» 

Совместная деятельность 

по познавательному и 

речевому развитию 

Составление пословиц, загадок о труде, профессиях.  

Вечер загадок о технике, профессиях и инструментах.  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция в старину». 

«Самоцветная красота Урала» (профессии камнереза и ювелира); 

«Новые профессии современного мира» 

Подготовка 

фотоэкспозиций 

«Труд с семьей на даче»; 

 «Как я помогаю родителям»; 

 «Кем я хочу стать?»; 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Решение проблемных 

ситуаций 

«Что бы выполнить поручение-что мне понадобиться?»; 

Решение образовательных и проблемных ситуаций  

Экспериментальная 

деятельность детей 

подбор цветосочетаний для изображения уральских самоцветов, 

колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», 

«Метеоритный дождь», «Как начинается дождь». 

Посадка деревьев, цветов 

уборка участка 
«Трудовой десант» детей и родителей.  

Конкурсы 
«Лучшая кормушка для птиц»; «Лучшая ледяная постройка»; 

«Лучший гербарий». 

Заучивание стихов, 

пословиц, загадок о труде  

Мнемотаблицы к стихам, загадкам, пословицуам о труде. 

Разучивание уральских колыбельных песен, хороводных игр и 

хороводов Урала. 

Знакомство с 

художественными 

произведениями   

Чтение и обсуждение произведений о труде и людях труда. 

Чтение и обсуждение произведений писателей Южного Урала. 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  

Словотворчество детей и 

родителей  

Сочинение загадок, метафор, рифмовок, стихотворений и 

рассказов, небылиц, о труде, трудовых процессах  

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры 
«Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай 

тайну знака»;, «Составь последовательность выполнения трудового 
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перучения». 

 Проектная деятельность 
«Кем работает моя мама», «Городские профессии», «А я хочу, как 

папа», «Секреты бабушкиного мастерства». 

Праздники, развлечения, 

досуги 

«Мамин день», «День защитников Отечества», «День Победы», 

«День рождения города»  

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

модуля «Ученье и труд, рядом идут». 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы в спецодеждах (по профессиям) 

Куклы пальчикового театра Би-ба-бо «Профессии2  

Условные фигурки людей разных профессий, мелкие (5-7 см.) 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по профессиям взрослых 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Наборы игрушек инструментов для игры в профессии (доктор, 

автомеханик, художник, повар, парикмахер, полицейский, инспектор 

ГИБДД, спасатель и т.п. 

Набор  профессиональных инструментов и принадлежностей для с\р 

игры   

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 

Тематические строительные наборы (для режессерскихигр): город, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, домик (мелкий, сборно-

разборный), гараж/бензозаправка (сборно-разборная); МЧС 

 Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

создания ландшафтных макетов) 

Развлечения, 

конкурсы, досуги 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Игра-соревнования «Помощь идет» 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 

Материалы для ХТД 

Материалы для изготовления творческих работ (книжки самоделки) 

Карты последовательности выполнения творческой работы. 

Место для презентации результатов детской творческой деятельности  

Иллюстративный материал предметов и инструментов человека труда. 

Наглядно-

дидактический 

материал 

Наглядный материал: «предметы и инструменты облегчающие труд 

человека», «Профессии садовода, овощевода, цветовода »; «Народные 

промыслы», «Профессии людей Южного Урала», «Предметы 

старинного быта народов Южного Урала»  

 

Время проведения 

В младшем и среднем дошкольном возрасте мероприятия по трудовому воспитанию 

проводится в совместной деятельности посредством подгруппового и индивидуального 

обучения воспитанников последовательному выполнению трудовых действий, а также 

знакомство и разучивание стихов, сказок, рассказов, поговорок и загадок о людях труда.  
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В старшем дошкольном возрасте формирование положительного отношения к труду, 

приобретение и закрепление навыков трудовых процессов проводится в течение учебного года 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной трудовой деятельности 

воспитанников с опорой на технологические карты, схемы последовательности выполнения 

трудовых процессов. 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля  

  

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» (знакомство и профессиями ближайшего 

окружения) 

- Исторические профессии Уральского региона (шахтеры, металлурги, камнерезы). 

Особенности трудовых функций, разнообразие трудового оборудования, инструментов.  

 Народные промыслы жителей Уральского региона (историческое изменение орудий 

труда).  

Художественные и народные произведения о труде и людях труда (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания трудового воспитания дошкольников 

осуществляется как в форме занятий, так и в самостоятельной и совместной образовательной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (знакомство с профессиями взрослых, изменения предметов 

рукотворного мира);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (подготовка театрализованного представления о 

людях труда, подготовка атрибутов для театрализованной постановке);  

- «Речевое развитие» (заучивание стихов песен сказок о труде людей, составление 

рассказов о профессиях, сочинение сказок и метафор о профессиях, чтение художественной 

литературы, произведения устного народного творчества о труде, о профессиях и людях труда). 

- «Социально-коммуникационное развитие» (создание условий для игр в профессии 

(сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Создание условий для непосредственной организации 

труда воспитанников: оборудование для удобства выполнения трудовых процессов, 

технологические карты и схемы последовательности выполнения трудовых действий, создание 

образовательных игровых ситуаций, решение проблемных вопросов и т.п.)  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье занятия образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Игры-занятия  

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Рассказ, беседа  

Обучающие игры 

дидактические 

пособия, 

оборудование для 

трудовой 

Индивидуальная 

работа  

Объяснение, 

напоминание,  

Схемы и 

технологические 

карты выполнения 

трудовых процессов. 

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Трудовые поручения  

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Самостоятельная 

трудовая 

деятельность: 

 - используя карты 

последовательности 

выполнения 

трудовых процессов; 

 

Наблюдение  

Чтение 

художественной 

литературы  

Экскурсии  

Детско-родительские 

проекты; 

Создание 

совместных 

творческих работ.  
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деятельности.    Чтение 

художественной 

литературы  

Праздники, 

развлечения  

 

Обогащение РППС модуля «Ученье и труд, рядом идут» 

ОО Помещение  Пособия и оборудование 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Уголок природы (создание условий для организации 

труда воспитанников в природе: уход за комнатными 

растениями, выращивание рассады цветов и овощей. 

Знакомство с профессиями цветовода, флориста, 

овощевода, садовода. Инструменты, которые 

помогают им при выполнении трудовых функций). 

Содержание его меняется согласно календарно-

тематическому планированию;  

 Уголок дежурства (создание условий для 

распределения трудовых обязанностей воспитанников 

с целью их участия в различных трудовых процессах); 

Центр сюжетно-ролевых игр (создание условий для 

предоставления возможности воспитанникам 

углублять знания о профессиях взрослых в игровой 

форме, самостоятельно или с помощью взрослого, 

подбирая игровой материал) 

Коридор и 

переход  

Информационные стенды для работы с родителями 

(законными представителями), выставки совместных 

работ по профессиям и фотовыставки трудовых 

заданий детей.  

Залы 

(музыкальный и 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), музыкальное 

оборудование, атрибуты для театрализованной 

деятельности  

Территория 

ДОО  

Малые архитектурные формы, спортивная площадка,   

огород, цветники  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Центры художественно – эстетического развития:  

театрализованная деятельность, продуктивная 

деятельность, музыкальные центры  

Зал 

(музыкально- 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), 

 музыкальное оборудование; 

 атрибуты для театрализованной и концертной 

деятельности. 

 Познавательное 

развитие 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

 Дидактические игры: «Мир предметов вокруг нас», 

«Каждой профессии свои инструменты». 

Наглядно-дидактический материал «Мужественные 

профессии», «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны». 
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Лэпбуки «В мире профессий» 

Речевое развитие  Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Речевые уголки;  

дидактические и развивающие игры по 

словотворчеству; 

интерактивное оборудование,  

книжные уголки; 

мнемотаблицы; 

круги Луллия; 

девятиэкранка; 

полифункциональное оборудование для развития 

речевой активности воспитанников.  

 

3.6.3. Материально-техническое оснащение 

 модуля «Речь вести, не лапти плести» 

 

Тип материала Наименование 

Для сюжетно-

ролевых игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр для развития диалоговой речи. 

 Подбирать игрушки для специальных ситуаций, в которых дети 

могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму 

общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»). 

Для проведения 

бесед 

Иллюстративный материал по календарю тематических недель:  

  

  Использование 

мульти-медийных 

презентаций, 

видеофильмов 

 Презентации для проведения занятий, игровых досугов речевой 

направленности.  

Дидактические 

игры 

 «Противоположности», «Четвертый лишний», «Наоборот», «В мире 

все на все похоже», «В мире нет одинаковых предметов». 

 

Совместная 

деятельность по 

познавательному и 

речевому развитию 

Составление пословиц, загадок, сравнений, метафор, сказок и 

рассказов.  

Вечер загадок. Вечер  сказок   

Рассматривание 

иллюстраций 
 Сюжетные картины для составления творческих рассказов 

Подготовка к 

выставке 

Выставка совместного творчества родителей и детей по 

изготовлению книжек самоделок по предложенным темам.  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Иллюстрации с сюжетом проблемных ситуаций и беседа по ним как 

можно ее решить. 

Решение образовательных и проблемных ситуаций  

Экспериментальная 

деятельность детей 

 Экспериментирование детей со словами (слова «дразнилки», слова 

«малышки» или «великанища», слова рифмушки ) 

Заучивание стихов, 

пословиц, загадок о 

труде  

Мнемотаблицы к стихам, загадкам, пословицам.  

Разучивание колыбельных песен, стихов, пословиц, поговорок. 

Сочинение сказок на новый лад. Пересказ сказок и рассказов. 

Знакомство с 

художественными 

произведениями   

Чтение и обсуждение литературных произведений. 

 Рассматривание одного литературного произведения оформленного 

разными художниками оформителями. 

Специально подобранные произведения детской художественной 

литературы, которые позволяют детям оценивать поступки 
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персонажей и соотносить их со своими поступками.  

Литературные викторины. 

Словотворчество 

детей и родителей  

Сочинение загадок, метафор, рифмовок, стихотворений и рассказов, 

небылиц, сказок.  

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

Модуля «Речь вести, не лапти плести» 

 Перечень 

программ 

 1. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей 

дошкольников: пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / 

Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО «Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ 

дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

2. Попко Е.А. «Технология творчества – ТРИЗ для дошкольников». 

Дополнительная общеобразовательная программа. – М: СОЛОН-Пресс, 

2021. – 164 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Учебно-

методические 

пособия 

1. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок: Метод. пособие / Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- 

Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: ил.- (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – 

Текст: непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у 

дошкольников классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. 

Сидорчук. – Москва.: АРКТИ, 2018.-80 с. (Растем умными (Технология 

ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

3. Сидорчук, Т.А., Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: 

практическое пособие для занятий с детьми 3 – 7 лет /Т.А. Сидорчук, С.В. 

Лелюх. – Москва.: АРКТИ, 2018. – 80 с.: ил. (Растем умными (Технология 

ТРИЗ)). – Текст: непосредственный. 

4. Сидорчук, Т.А. Программа формирования творческих способностей 

дошкольников:  пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / 

Т.А. Сидорчук. – Обнинск: ООО «Росмток», 1998. – 64 с.- (ТРИЗ 

дошкольникам). – Текст: непосредственный. 

5. Сидорчук, Т.А. Игра «Да – нет». Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие / Т.А. Сидорчук. – 

Москва.: АРКТИ, 2018.- 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: 

непосредственный. 

6.   Гин С.И. ТРИЗ-педагогика для малышей: конспекты занятий для 

воспитателей и родителей.-М.:КТК «Галактика», 2018. -138 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

8. Нехаева Е.Г. «Я познаю мир». Практикум по развитию каналов 

восприятия информации и памяти для детей и взрослых. – М.:КТК 

«Галактика», 2020. – 100 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

9. Нехаева Е.Г. ТРИЗ-зарисовки. Игры, стихи и сказки для развития 

творческого воображения детей – М.: КТК «Галактика», 2021. – 156 с. : ил. – 

Текст: непосредственный. 

10. Петров В., Амнуэль П. Практикум по развитию творческого мышления. 

Книга для родителей и педагогов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2021 – 120 с.: 

ил.(Серия «ТРИЗ для детей»). Под общей редакцией В. Петрова. 

 

Время проведения 

В первой и второй половине дня организуются разнообразные практические мероприятия, 

ориентированные на проявление детьми инициативности и самостоятельности и творчества в 

разных видах речевой активности.   
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В РППС, педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в различных видах детской деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

 В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

 

Специальные мероприятия по реализации модуля  

 

 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  

Игровые технологии Концептуальные идеи и принципы: 

 - игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

 - игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.).  

Результат прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; - 

механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

 

Технологии проблемного обучения Концептуальные идеи и принципы:  

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие 

мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навыками;  

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям; 

 - проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

Технология обучения детей составлению сравнений. Обучение детей дошкольного возраста 

составлению сравнений необходимо начинать с трѐхлетнего возраста. Упражнения проводятся 

не только на занятиях по развитию речи, но и в свободное время. Модель составления 

сравнений: - воспитатель называет какой-либо объект; - обозначает его признак; - определяет 

значение этого признака; - сравнивает данное значение со значением признака в другом 

объекте. В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления сравнений по 

признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. На пятом году жизни тренинги 

усложняются, дается больше самостоятельности при составлении сравнений, поощряется 
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инициатива в выборе признака, подлежащего сравнению. На шестом году жизни дети учатся 

самостоятельно делать сравнения по заданному воспитателем признаку. Технология обучения 

детей составлению сравнений развивает у дошкольников наблюдательность, любознательность, 

умение сопоставлять признаки предметов, обогащает речь, способствует мотивации развития 

речевой и мыслительной деятельности.  

Технология обучения детей составлению загадок. Традиционно в дошкольном детстве 

работа с загадками основывается на их отгадывании. Причем, методика не дает конкретных 

рекомендаций, как и каким образом, учить детей отгадывать загаданные объекты. Наблюдения 

за детьми показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных дошкольников 

как бы само собой или путем перебора вариантов. При этом большая часть детей группы 

являются пассивными наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ 

одарѐнного ребѐнка на конкретную загадку очень быстро запоминается другими детьми. Если 

педагог через некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы 

просто вспоминает ответ.  

Развивая умственные способности ребѐнка, важнее научить его составлять собственные 

загадки, чем просто отгадывать знакомые.  

Воспитатель показывает модель составления загадки и предлагает составить загадку про 

какой-либо объект. Таким образом, в процессе составления загадок развиваются все 

мыслительные операции ребѐнка, он получает радость от речевого творчества.  

К тому же это самый удобный способ наладить работу с родителями по развитию речи 

ребѐнка, т. к. в домашней непринуждѐнной обстановке, без особых атрибутов и подготовки, не 

отрываясь от домашних дел, родители могут играть с ребѐнком в составление загадок, что 

способствует развитию внимания, умению находить скрытый смысл слов, желанию 

фантазировать.  

Технология обучения детей составлению метафор. Как известно, метафора – это 

перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего для 

обоих сопоставляемых объектов.  

Мыслительные операции, которые позволяют составить метафору, вполне усваиваются 

умственно одаренными детьми уже в 4-5 лет.  

Основная цель педагога: создание условий для усвоения детьми алгоритма составления 

метафор. Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне может 

самостоятельно создавать фразу метафорического плана.  

Не обязательно называть детям термин «метафора». Скорее всего, для детей это будут 

загадочные фразы Королевы Красивой Речи.  

Прием создания метафор (как художественное средство выразительности речи) вызывает 

особую сложность в умении находить перенос свойств одного предмета (явления) на другой на 

основании признака, общего для сопоставляемых объектов.  

Такая сложная мыслительная деятельность позволяет развить в детях способность 

создавать художественные образы, которые они употребляют в речи в качестве выразительных 

средств языка. Что позволяет выявить детей, несомненно, способных к творчеству, и 

способствовать развитию в них таланта.  

Игры и творческие задания для развития выразительности речи направлены на развитие 

умений детей выделять признаки объектов, учат детей по описанию определять объект, 

выделять характерные специфические значения объекта, подбирать разные значения одному 

признаку, выявлять признаки объекта, составлять загадки по моделям. 

Развитие речи в игровой форме дает большой результат: наблюдается желание абсолютно 

всех детей участвовать в этом процессе, который активизирует мыслительную деятельность, 

обогащает словарный запас детей, развивает умение наблюдать, выделять главное, 

конкретизировать информацию, сопоставлять предметы, признаки и явления, 

систематизировать накопленные знания.  

Обучение детей составлению творческих рассказов по картине. Для детей в речевом плане 

характерно стремление сочинять рассказы на определѐнную тему. Следует всемерно 
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поддерживать это стремление и развивать их навыки связной речи. Большим подспорьем для 

педагога в этой работе могут стать картины. 

 Предлагаемая технология рассчитана на обучение детей составлению двух типов рассказов 

по картине: 

 1-ый тип: «текст реалистического характера»; 

 2-ой тип: «текст фантастического характера»  

Оба типа рассказов можно отнести к творческой речевой деятельности разного уровня. 

Основополагающим моментом в предлагаемой технологии является то, что обучение детей 

составлению рассказов по картине основывается на алгоритмах мышления.  

Обучение ребѐнка осуществляется в процессе его совместной деятельности с педагогом 

посредством системы игровых упражнений.  

Технология развития речи и мышления посредством мнемотехники. Мнемотехника – это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры 

рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.  

Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом при работе по развитию 

связной речи детей, для обогащения словарного запаса, при обучении составления рассказов, 

при пересказе художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при 

заучивании стихов. 

Информационно - коммуникативные технологии позволяют сделать каждое занятие 

нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводят к необходимости использовать различные 

способы подачи учебного материала, предусмотреть разнообразные приемы и методы 

обучения. 

Приоритетными технологиями речевого развития дошкольника также являются ТРИЗ 

(Теория Решения Изобретательских Задач). 

В направлении речевого развития, эффективно используются следующие ТРИЗ технологии: 

  обучение детей творческому рассказыванию по картине;  

 работа с противоречием;  

 обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок;  

 методика формирования у дошкольников классификационных навыков;  

 обучение детей сочинительству и словотворчеству;  

 обучение детей приемам фантазирования; 

 сочинительство;  

 сказкотерапия (Сочинение детьми сказок);  

  экспериментирование (словотворчество). 

Данные педагогические техники в интеграции с другими современными методиками и 

технологиями обучения дошкольников позволяют достигнуть высокие результаты всех 

составляющих речевого развития дошкольников. Это такие как:   

 Проектная деятельность; 

 Коллекционирование; 

  Пальчиковая гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Нейрогимнастика. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье занятия образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Игры-занятия  

Наблюдения  

Индивидуальная 

работа  

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Наблюдение  

Чтение 
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Чтение 

художественной 

литературы  

Рассказ, беседа  

Обучающие игры 

дидактические 

пособия, 

оборудование для 

словотворчества, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, 

Объяснение, 

напоминание,  

Схемы и 

технологические 

карты. 

Игры – сюжетные, 

дидактические  

 

Полифункциональные 

пособия.  

Чтение 

художественной 

литературы  

Праздники, 

развлечения, 

выставки.  

Самостоятельная 

речевая активность: 

 - карты-схемы, 

мнемотаблицы и 

раскадровки; 

 

художественной 

литературы  

Экскурсии  

Детско-родительские 

проекты; 

Создание 

совместных 

творческих работ.  

  

Обогащение РППС модуля «Речь вести, не лапти плести» 

ОО Помещение  Пособия и оборудование 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Центр сюжетно-ролевых игр в которых ребенок 

подводится к осознанию необходимости правильного 

речевого поведения (создание условий для 

предоставления возможности воспитанникам 

закреплять навыки речевого общения в игровой 

форме, самостоятельно или с помощью сверстников, 

готовить  игровой материал) 

Коридор и 

переход  

Информационные стенды для работы с родителями 

(законными представителями), выставки совместных 

творческих работ по активизации творческой 

активности детей.   

Залы 

(музыкальный и 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), музыкальное 

оборудование, атрибуты для театрализованной и 

концертной деятельности детей. 

Развлечения, игры, квесты на развитие речи 

дошкольников.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Центры художественно – эстетического развития:  

театрализованная деятельность, продуктивная 

деятельность, музыкальные центры (становление 

выразительности речи)  

Зал 

(музыкально- 

физкультурный)  

Мультимедийные установки (для образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет), 

 музыкальное оборудование; 

 атрибуты для театрализованной и концертной 

деятельности. 

 Познавательное 

развитие 

Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

 Дидактические игры: «Да-нетки», «Игры на 

классификацию предметов», игры с Волшебниками, 

круги Луллия, системный оператор; 

Наглядно-дидактический материал: наборы 

предметных картинок в соответствии с темами недели.   

Речевое развитие  Групповые 

ячейки и 

кабинеты 

специалистов  

Речевые уголки;  

дидактические и развивающие игры по 

словотворчеству; 

интерактивное оборудование,  
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книжные уголки; 

мнемотаблицы; 

круги Луллия; 

девятиэкранка; 

полифункциональное оборудование для развития 

речевой активности воспитанников.  
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4. Краткая презентация  

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП, Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 307 г. Челябинска» 

(далее МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска») является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательного процесса 

МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска».  

Программа разработана рабочей группой дошкольного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» является 

коррекционно-образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 3-х до 8 лет.  

В МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» функционируют 10 групп для детей от 1,6 до 8 лет, 

в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов).  Из них:  

 2 групп комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 5 

групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Возрастные категории: 2-я младшая группа (3-4 года) для детей с ТНР - 1 группа, среднего 

возраста (4-5 лет) для детей с ТНР – 1 группа, старшая группа (5-6 лет) для детей с ТНР – 2 

группы, подготовительная к школе группа (6-7 лет) для детей с ТНР - 2 группы, 

разновозрастная группа (с 3 – 7 лет) для детей с ТНР – 1 группа.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обязательная часть Программы оформлена в виде ссылок на Федеральную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий, представляет описание 

образовательных модулей, отражающих региональные особенности, реализацию приоритетного 

(-ых) направления (-й), парциальных программ и приоритетных направлений деятельности.  

В каждом из разделов образовательной Программы предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». Модуль 

реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. Бабунова).  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы:  

- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 

народов Южного Урала;  

- формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности.  
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Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» является: 

ОО «Речевое развитие», модуль «Речь вести не лапти плести» 

Цель: Повышение речевой активности воспитанников посредствам ТРИЗ технологий и 

современных методик развития речи дошкольников. 

Задачи: 

 активизация творческих и мыслительных процессов детей; формулировать проблемы, 

находить свое решение; 

 развивать творческую фантазию, выражая ее в различных видах детской речевой 

активности и художественном творчестве; 

 способствовать развитию образности и выразительности речи, творческой речевой 

активности при создании собственных литературных произведений: загадок, сказок, 

пословиц; 

 воспитывать умение работать в коллективе, сохраняя при этом индивидуальность 

каждого ребенка. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», модуль «Ученье и труд рядом идут» 

Цель: Создание эффективной системы трудового воспитания детей дошкольного возраста.    

Задачи трудового воспитания в детском саду по всем возрастным группам: 

1.Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

2.Обеспечить преемственность целей и задач трудового воспитания и особенности их 

реализации в разных возрастных группах. 

3.Содействовать качественному изменению трудовых навыков детей и т.д.    

 

В дошкольном учреждении реализуются парциальные программы: 

 «Юный эколог» Н.С. Николаева  

Цель: Формирование личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире.   

Задачи:  

1.  Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

2. Формирование позитивного отношения к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. 

  

  «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Н.В. Нищева  

Цель: Обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет 

Задачи:  

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

2. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук, слог, слово, предложение.  

3. Профилактика нарушений письменной речи.  

  

  «Наш дом – Южный Урал»  

Цель: Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь 

войти в мир народной культуры, сделать еѐ своим достоянием. 

Задачи:  

1. Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

3. Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 
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В дошкольном учреждении реализуется Парциальная программа «Программа формирования 

творческих способностей дошкольников», Т.А. Сидорчук  

Цель: Формирование мышления, воображения и речи дошкольника на основе теории 

сильного мышления. 

Задачи:  

1. Формирование творческого мышления у детей дошкольного возраста.   

2. Учить слушать мнение другого человека и толерантно к нему относиться.  

  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

равноответственными участниками образовательного процесса. Основанием для определения 

форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания 

и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются различные 

формы работы с родителями воспитанников:  

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки и 

др.);  

- информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации);  

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.); 

- информационно-коммуникационные (официальный сайт МБДОУ, официальные страницы 

МБДОУ в социальных сетях и т.д.) 

На основании содержания образовательной Программы педагоги разрабатывают рабочие 

программы по своему направлению деятельности.    
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