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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Это обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывалась с учетом концептуальных 

положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии 

и  разработана с учетом Основной образовательной программы МБДОУ «Шахтерский 

ясли-сад №6» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ТНР,  «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи»  (Нищева Н.В. Издательство «Детство-Пресс, 2021 год) и Программой 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

дошкольного образовательного учреждения  комбинированного типа для детей с ОНР и 

ФФНР от 4-7 лет «Развиваем речь» (Артемова Н.П. МОН ДНР, ДРИДПО, Донецк 2019г.). 

 Она базируется: 

1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе  Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
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АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области: 

1 Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Физическое развитие. 

    Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом  

нарушения  речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

      Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико -педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

   По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 

структурой. 

Содержание 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 
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образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР 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 ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 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. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Шахтерский ясли-сад №6» (далее – Организация), в котором воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Активное усвоение 

фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у 

детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
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слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

1.1.1 Цели, задачи и принципы Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

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. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

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

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
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групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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 ТНР 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 ТНР. 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 особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной  

речи; фразы;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

предложения; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

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

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

добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  
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– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;  

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  
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– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

1.2.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

- 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; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

1.2.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 



16 
 

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; 
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
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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. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" , 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 ТНР, 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 ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✓ не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 ФАОП  предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР 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. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 ТНР, 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 по 

выбранному направлению 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФАОП ДО и составляет 70% от 

общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), составляет 30% от общего объема Программы, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Вариативная часть Программы предполагает сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире.  

Вариативная часть по «Полихудожественному воспитанию детей дошкольного 

возраста». Художественно-эстетическое развитие «предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового воспитания и понимания детьми произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятия музыки художественной литературы, фольклора; стимулирования 

сопережевания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др)». Направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 

к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями).  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей 

(законных представителей). 

Организации работы  включает следующие этапы: 

- педагогическая диагностика уровня развития детей по направлению:  

художественно-эстетическое развитие; 

-  анализ развивающей предметно-пространственной среды;  

- разработка рабочей программы МБДОУ «ШАХТЕРСКИЙ Я/С №6» (далее - РП) на 

основе реализации парциальной программы художественно-эстетического  развития  

детей от 2 до 7 лет Н.В. Дубровская  «Цвет творчества», которая утверждается на 

заседании педагогического совета МБДОУ.  

Рабочая программа МБДОУ включена в вариативную часть Программы. 

 Цель РП: всестороннее развитие творческих способностей детей через продуктивные 

виды деятельности.  

Задачи РП: 

Образовательные:  

• формировать навыки работы с различными материалами;   

• способствовать овладению разными технологическими приемами.  

Развивающие:  

• развивать фантазию, внимание, воображение; 

•  знакомить с сенсорными эталонами; 

•  развивать мелкую моторику рук;  
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• активизировать словарь;  

• развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: память, фантазию, 

воображение, мелкую моторику рук, пластичность; 

• развивать инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

• развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в коллективе.  

        Воспитательные:  

• воспитывать художественный вкус; 

•  воспитывать чувство ответственности, коллективизма; 

•  воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность;  

• вызывать положительные эмоции; 

• воспитывать чувство патриотизма, любви и интереса к истории родного края. 

Принципы и отличительные особенности РП 

Через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 

деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, 

помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в 

разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Методы и технологии реализации РП 

Занятия по программе включают в себя все разнообразие методов организации 

занятий. Это и словесные методы обучения, и наглядные, и практические, эксперименты с  

различными материалами. 

  Деятельность детей на занятиях по программе строится на сочетании объяснительно-

показательными  методами обучения 

 Оценка уровня художественно-эстетического развития ребенка. 

Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-

родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной деятельности 

(занятия и досуги, развлечения, праздники, выставки и др.) 

Темы и содержание занятий согласованы с сезонами года, основными лексическими и 

познавательными темами Основной Программы, календарными праздниками и событиями. 

Занятия по программе проводятся с  детьми  в возрасте 2-7 лет. 

Модель реализации Программы 

 Социальный заказ – ФГОС дошкольного образования, Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»,  парциальной программы художественно-

эстетического  развития  детей от 2 до 7 лет Н.В. Дубровская  «Цвет творчества»,  ООД 
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по художественно-эстетическому развитию дошкольников, самостоятельная 

деятельность дошкольников, взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Структура и основные принципы занятий: 

- подготовка рабочего места к изобразительной деятельности; 

- игровая беседа, подразумевающая устное изложение начальной теоретической части 

занятия по различным понятиям и терминам, связанным с изобразительной деятельностью 

и искусством (словесные методы); 

- демонстрация наглядных пособий по теме, образцов детских работ (наглядные 

методы); 

- объяснение последовательности технического исполнения творческой работы 

(наглядные, практические методы); 

- выполнение творческой работы ребенком одновременно с педагогом или 

самостоятельно; 

- обзор готовых работ. 

Условия реализации РП - отдельное помещение: столы и стулья, мольберты, ПК, 

выставка картин известных художников. 

Ожидаемые результаты и способы оценки: 

- дети могут использовать различные изобразительные средства: линию, форму, цвет, 

композицию;  

- используют разнообразные изобразительные материалы и нетрадиционные способы 

рисования и лепки: кляксография, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, 

пальцев, рисование с использованием природного материала, тампонированием и другие; 

- умеют самостоятельно планировать деятельность, достигать результата и 

оценивать его. 

                                2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка. 

 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 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 
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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 ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

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

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 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 ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 
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2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

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. 

 2.2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  



27 
 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

 Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность.  

 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

 В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

 Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

 Всеми педагогами 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. Взрослые обучают детей 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 детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

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

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
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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. 

2.2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 
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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). 

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. 
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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. Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

- 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. 
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 2.2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей 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:  

1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления.  

 В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно - 

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

звучанию, на ощупь и на вкус.  

 Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей 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 детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми.  

 В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

 Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

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

2.2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
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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 с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

✓ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (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. Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
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- 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. 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 2.2.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

 Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 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 

взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

 Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с 



36 
 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

 Ребенку 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 взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого.  

 Общение детей 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 взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

 Взрослый, 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 взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.2.3.2. Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 
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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. 

2.2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с 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 
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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. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 
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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. 

 2.2.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей 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:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка.  

 Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, 

в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.  

 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 и 

др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

2.2.4.2. Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми среднего дошкольного возраста 

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. 
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Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-
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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. 

2.2.4.3. Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

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

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "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. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

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. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

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, 
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закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 2.2.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей 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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1) физическая культура;  

2) 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 детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

 В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей 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 детей со взрослыми 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 и т. д.); 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 

детей. 

2.2.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

✓ физическая культура; 

✓ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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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. 

2.2.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
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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 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

выбранные участниками образовательных отношений методические пособия, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- создание единого здоровьесберегающего пространства в семье и дошкольном 

образовательном учреждении; 

- совершенствование познавательно-речевого развития дошкольников через 

создание и использование мини-музеев;  

- систематизация работы по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

посредством внедрения инновационных технологий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» 

Образовательные 

области 

Список методических и наглядно-дидактических пособий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста.2-3 года –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Найбауэр А.В.,Куракина О.В. Развивающие игровые 

сеансы в ясельных  группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 1-3 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр для детей 

раннего возраста: 2-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников . 3-4 года. Мозаика 

- Синтез Москва, 2022.  

- С.Н. Николаева. Экологическое воспитание в младшей 

группе детского сада. 3-4 года. Мозаика - Синтез Москва, 

2022.  

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 
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социальным окружением. 3-4 года. Мозаика - Синтез Москва, 

2021. 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет . Мозаика - 

Синтез Москва, 2021.  

- С.Н. Николаева. Экологическое воспитание в средней 

группе детского сада. 4-5 лет. Мозаика - Синтез Москва, 2022. 

- И.А. Морозова, М. А. Пушкарева. Ознакомление с 

окружающим миром. 4-5 лет. Мозаика - Синтез Москва, 2022.  

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 4-5 лет. Мозаика - Синтез Москва, 

2021.  

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия по 

социально- коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. –М.: ТЦ Сфера,2017. 

- Слепцова И.Ф., Абрамова Л.В. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2022. 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-

6 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

Познавательное 

развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование 

элементарных математических представлений в ясельных 

группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева. Познавательное 

развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические 

рекомендации к программе «Мир открытий». 3-4 года. 

Москва «Просвещение», 2023.  

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка. 

Математика для детей 3-4 лет. Москва «Просвещение», 2023.  

- И.А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 3-4 года. 

Мозаика - Синтез Москва, 2022.  

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка. 

Практический курс математики для детей 3-4 лет. Москва 

«Просвещение», 2023.  

- В.П. Новикова. Математика в детском саду. 3-4 года. 

Мозаика- Синтез Москва, 2021. 

- И.А. Помораева, В. А. Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

Мозаика - Синтез Москва, 2021.  

- Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у 

дошкольников. – Волгоград: Учитель,2008. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 6 - 7 лет. Конспекты занятий. — М.: 
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Мозаика – Синтез, 2021. 

- Морозова И. А., Пушкарева М. А. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 

с ЗПР. 6–7 лет. — М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

- Николаева С.Н. Экологическое воспитание в 

подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика- 

Синтез, 2022. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических представлений 

в подготовительной  группе детского сада: Планы занятий. - 

М., 2022. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 л.) — 

М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

- Соломенникова О.А. Экологическое воспитание 

детском саду. – М., Мозаика – Синтез, 2022. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.И. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 лет. -.: Мозаика-Синтез, 2021. 

- Николаева С.Н. Экологическое воспитание в старшей 

группе.-М.: Мозаика-Синтез,2022. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических представлений 

в старшей группе детского сада: Конспекты занятий. - М., 

Мозаика – Синтез, 2021. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 л.) — М.: Мозаика – 

Синтез, 2022. 

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в  ясельных группах 

детского  сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022. 

- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие речевого 

восприятия. 4-5 лет. Мозаика- Синтез Москва, 2021.  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет 

.Мозаика- Синтез Москва, 2021.  

- Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у 

детей - 3-4 лет . Москва «Просвещение», 2023.  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. 

Мозаика- Синтез Москва, 2022.  

- О. С. Ушакова, И.С. Артюхова. Развитие речи. 

Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». 3-4 года. Москва «Просвещение», 2023. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте — 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). — М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 

- Морозова И.А. Развитие речевого восприятия. 6–8 лет. 
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Конспекты занятий. — М.: Мозаика – Синтез, 2022. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. -М.,2003. 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет –М.:ТЦ 

Сфера,2017. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

6-7 лет. Мозаика – Синтез, 2017. 

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте — 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий 5-6 лет — М.: Мозаика – Синтез, 2022. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 

ЗПР 5-6 лет. –М.:Мозаика-Синтез,2022. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. -М.,2003. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

5-6 лет. Мозаика – Синтез, 2022. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

- Дубровская Н.В. Парциальная программа 

художественно-эстетического  развития  детей от 2 до 

7 лет «Цвет творчества» -СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах  детского 

сада: Конспекты занятий. - М., МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

Москва, 2022. 

- Колдина Д.Н. Апликация в ясельных группах детского 

сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. –М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022. 

- Колдина Д. Н., Рисование   в ясельных группах  

детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст.- М.:  «КАРАПУЗ» , 

2009. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное 

воспитание. Дидактические развивающие игры. Для 

работы с детьми от рождения до 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: Младшая группа. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду:4-5лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное 

воспитаниев детском саду:5-6лет.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: конспекты занятий с детьми 6-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова. Музыка детства: 



51 
 

методические рекомендации и репертуар с нотными 

приложениями к программе «Мир открытий»: вторая 

младшая группа детского сада. – Москва: 

Просвещение, 2023. 

- А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова. Музыка детства: 

методические рекомендации и репертуар с нотными 

приложениями к программе «Мир открытий»: средняя  

группа детского сада. – Москва: Просвещение, 2023. 

- О. Н. Арсеневская. Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. 

Е., 2014. 

- Д.Н. Колдина, Аппликация в детском саду. (4-5 лет ) 

Мозаика-Синтез Москва, 2022. 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва, 2022.  

- А.В. Щеткин. Театральная деятельность в детском 

саду (4-5 лет) Мозаика-Синтез Москва, 2021.  

- И.А. Лычагина. Лепка из соленого теста (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез. 2017.  

- Д.Н. Колдина. Рисование в детском саду (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез Москва, 2022.  

- Д.Н. Колдина. Лепка в детском саду (4-5 лет) Мозаика-

Синтез Москва, 2022.  

- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова. Хрестоматия для чтения 

в детском саду и дома. Средняя группа (4-5 лет). 

Мозаика-Синтез Москва, 2021.  

- Полная хрестоматия дошкольника. Для 3-5 лет. - 

Москва: Просвещение -Союз: Просвещение, 2023.  

- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова. Хрестоматия для чтения 

в детском саду и дома. Младшая группа (3-4 года). 

Мозаика-Синтез Москва, 2021.  

- Н.Г. Салмина, А.О. Глебова .Лепим, клеим , мастерим 

(3 – 4 года). - Москва "Просвещение", 2023.  

- Д.Н. Колдина. Лепка в детском саду (3 – 4 года).  

Мозаика-Синтез Москва, 2021.  

- Д.Н. Колдина. Рисование в детском саду. Мозаика-

Синтез Москва, 2022.  

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду 3- 4 года, - Мозаика-Синтез. -  Москва, 

2021.  

- Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 6-7 лет. Конспекты 

занятий. - М., МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2022. 

- Колдина Д.Н. Апликация в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021. 

- Колдина Д. Н., Рисование с детьми 6-7 лет, — М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. -М., 2005-2010.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: подготовительная к школе группа — М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 
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- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. М., 2009. 

- Колдина Д.Н. Аппликация  в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми  5-6 лет. Конспекты занятий. - М., 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2022. 

- Колдина Д. Н., Рисование в детском саду 5- 6 лет, — 

М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. -

М., 2021 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. М., 2015. 

- Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. –М.: Мозаика –

Синтез,2022. 

Физическое развитие  - Арчер К., Сирадж И. Повышение уровня физического 

развития детей в возрасте от 2 до 7 лет за счет 

двигательной активности/ Автор предисловия Э.Окли. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Моисеева Е.В., Леукина А.П., Первойкин М.С., 

Чеменева А.А. Юные гимнасты. Система занятий для 

девочек 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Моисеева Е.В., Леукина А.П., Первойкин М.С., 

Чеменева А.А. Юные гимнасты. Система занятий для 

мальчиков 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Моисеева Е.В., Леукина А.П., Первойкин М.С., 

Чеменева А.А.Парциальная программа «Быстрый мяч» 

Мини-футбол для дошкольников 5-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

- Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей: Для занятий с детьми 2-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет.– М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

- Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей 

дошкольников: Учебное пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

- Федорова С.Ю Планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Федорова С.Ю Планы физкультурных занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в ясельных 

группах детского сада: Комплексы упражнений для работы 

с детьми 2-3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2021. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2021. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 5-6  лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2021. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 6-7 лет.- М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2021. 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
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партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
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4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

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

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в 

социальных сетях). 

2.5.2. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Целостность адаптированной  образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

2.5.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 
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совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

2.5.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

2.5.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
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эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

2.5.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на 

психическое здоровье ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

2.5.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

2.5.2.6. Планируемые результаты: 

- Появление интереса родителей к работе МБДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений. 

- Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

- Сохранение семейных ценностей и традиций. 

- Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам 

МБДОУ. 

- Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и МБДОУ. 

2.6. Взаимодействие участников образовательного процесса  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная 

работа; рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных 

области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию 

(воспитатель при отсутствии специалиста). Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В группе компенсирующей направленности МБДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
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родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

(при его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

✓ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

✓ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

✓ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 
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✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

✓ психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

✓ познавательное развитие, 

✓ развитие высших психических функций; 

✓ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

✓ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

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. 

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). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

✓ сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

✓ совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

✓ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

✓ сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в 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.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 2.7.1.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать:  
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- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

✓ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

✓ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 
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✓ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

2.7.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  
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Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

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

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях 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. 



71 
 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для 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.  
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Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.7.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

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

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

 В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

 В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 
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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: 

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); 
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3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

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

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

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

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

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

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

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

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

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

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

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

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

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

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

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

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
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двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

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

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

✓ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

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

практическом уровне; 

✓ определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

✓ находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

✓ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

✓ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

✓ 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: 
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✓ овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь;  

✓ учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

✓ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

✓ грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

✓ использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

✓ соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

✓ овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

✓ свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

✓ адаптироваться к различным условиям общения; 

✓ преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания, реализующая   основную образовательную программу 

МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» (далее – Программа, Программа воспитания), 

разработана на основе требований Федерального   закона   от    31    июля    2020 г.                         

№   304-ФЗ   «О   внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
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мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Рабочей программы воспитания. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ педагогов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов,    оценочных    и     методических     материалов,     а     также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений       ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом        

выпускника ДОО и с базовыми 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 детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

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

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

другими организациями. 

2.8.2. Целевой раздел программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности  и создание условий для их позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
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- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемленных нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

2.8.3. Направления воспитания 

- Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания   
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Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания   

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений и формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания   

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны образовательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
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Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания   

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания   

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания   

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
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обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

2.8.4. Целевые ориентиры воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

2.8.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

 одобрения  и  чувство огорчения в   случае 

неодобрения   со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям   и

 способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим  упражнениям

 и подвижным  играм, стремление к 
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личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура   и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- оформительской, 

музыкальной, словесно- речевой, театрализованной 

и другое). 

 

2.8.4.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий       трудолюбие        при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и   

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся         к         отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

2.9. Содержательный раздел программы воспитания  
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2.9.1. Уклад образовательной организации  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» описан в Основной образовательной 

программе ДОУ. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки обучающихся и работников ДОО. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Стратегия: 

• формирование социальных   компетенций личности обучающихся;  в условиях 

сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы; 

• развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно- 

методического обеспечения образовательного процесса; 

• создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех 

участников образовательных отношений; 

• повышение внутренней и внешней конкурентоспособности 

педагогов учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 

• развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей; 

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

• формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; Выполнение данной 

стратегии обеспечивается за счёт: 

• создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

• создания системы морального и материального стимулирования                                                              
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качественного профессионального труда; 

• формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию 

механизма социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы. 

Образ МБДОУ, её особенности, символика, внешний имидж  

МБДОУ «ШАХТЁСКИЙ Я/С №6» (далее - МБДОУ)  – это учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.  

Главная особенность организации деятельности в МБДОУ на современном этапе - это 

уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: 

ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей.  

МБДОУ расположено в районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 110 мест. Общая площадь здания  927,5 кв. м., из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 624 кв.м. 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.  

В МБДОУ функционирует 4 группы: 3 группы общеразвивающей направленности,1 

группа коррекционная.  

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года.  

Время работы: 06.00 - 18.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветниками, огородом, имеется спортивная площадка. 

 Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень.  

Коллектив МБДОУ стабильный, способный предоставить качественное образование 

воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет 

положительные отзывы, востребован.  

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в формировании основной 

общеобразовательной программы, принимают участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные 
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праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ.  

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на 

развитие материальной базы ДО.  

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);  

- иные темы, связанные с миром человека. 

К ценностям ДОО относятся: 

• информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

• профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

• единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства; 

• возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности являются успехи 

обучающихся и педагогов ДОО, многие из которых являются лауреатами и победителями 

конкурсов и соревнований различного уровня; 

• квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

• теплая и дружеская атмосфера. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 
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присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

• принцип инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

• принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности; 

• принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 

• принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций. 

Содержание деятельности Временной период 
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Ключевые правила ДОО. Структура образовательного года 

Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет МБДОУ.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

В МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Родины и своего родного края являются патриотические уголки, 

стенды. 

Региональные особенности 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

- принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

образовательном процессе); 

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов); 

- принцип комплексности и интерактивности (объединение  

различных аспектов содержания в единое целое, развитие новой целостности); 

- принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья; 

Образовательная деятельность 01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.09-15.09 

Зимние каникулы 01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05-31.05 

Летний оздоровительный период   01.06-31.08 
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- принцип вариативности воспитательных стратегий в образовательном пространстве 

культуры Донбасса. 

2.9.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «от взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в МБДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-

взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр.  

Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения 

осуществляется во время режимных моментов. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования воспитательного процесса, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и 
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готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом 

современных тенденций дошкольного образования.  

Педагоги использует календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики, памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год 

от Минпросвещения России. 

 Важной особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ, традицией 

каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме 

развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д.  

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
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обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности. 

2.9.3. Общности образовательной организации  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

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

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

социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 



96 
 

Профессионально-

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача    –   объединение    усилий    по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

 Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального        

и        полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Детская Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

 

2.9.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести  

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

-  образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 
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- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание 

ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться 

к                      результатам своего труда и труда других людей. 

 

Познавательное 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям праздникам, к       истории 

и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных 

народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 
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чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), 

к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

2.10. Формы совместной деятельности  в образовательной организации  

2.10.1. Работа с родителями (законными представителями) 

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам.  
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Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с 

родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

2.10.1.1 Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОО 

В ДОО функционирует Совет родителей (законных представителей). Родители  

участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, выставки, конкурсы, досуги); 

Педагоги организуют работу с коллективом родителей:  

- проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые 

столы, семинары; 

- оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (консультации, 

мастер-классы, совместные выставки и др.); 

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.); 

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые 

игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

- используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в социальных сетях). 
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В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл-опросы, 

интернет-сообщества. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и 

специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в 

работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и семьи. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

2.10.1.2. Формы взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Презентация дошкольного учреждения. Активизация 

родителей за счет включения их в различные виды 

деятельности; организация экспертизы со стороны 

родителей; принятие во внимание предложений семей. 

Открытые занятия с детьми в МБДОУ для 

родителей. 

Воспитатель при проведении занятия включает в него 

элемент беседы с родителями (ссылаясь на его 

компетентность в каких-то вопросах или, наоборот, 

стимулируя детей рассказать новое гостю). 

Педагогический совет с участием родителей. 

Проведение педсовета в присутствии родителей. 

Педагогические ситуации. Решения типичных для 

конкретной семьи ситуаций при участии семей 

воспитанников. 

Педагогические беседы с родителями. Целевой 

характер бесед (по запросам родителей), внесение 

элементов дискуссии и проблематизации. 

Тематические консультации. Исходя из запросов 

родителей. 

Собрание, круглый стол с родителями. Использование 

активизирующих методик: метод групповой 

дискуссии, повышающий психолого- педагогическую 

грамотность родителей; метод игры, моделирующий 

проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-

родитель»; метод совместных действий, основанный на 

выполнении родителем и педагогом совместных 

действий, заданий; метод конструктивного спора, 

который помогает сравнивать различные точки зрения 

родителей и педагогов на воспитание ребенка, на 

разрешение проблемных ситуаций; метод вербальной 

дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, 

обществе. 

Конференции с родителями. На конференции в 

занимательной форме педагоги, специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, 

Оказание помощи родителям в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития. 

Создание условий для участия 

родителей в образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
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проигрывая их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в 

области воспитания детей, но и способствует 

установлению доверительных отношений с педагогами 

и специалистами 

Общие собрания родителей. Активное собрание 

родителей включает: элементы тренинга; мастер-

классы; семинар-практикум; видеотренинг; видео 

презентацию; показ занятий на видеозаписи. 

Школа для родителей. Семья выступает не только в 

качестве объекта учения, но и обучающего (других 

родителей) субъекта. 

Тематические выставки. Выставки содержат материал 

о творчестве родителей, детей. Данная форма 

презентации творческих работ ребенка становится 

частью его портфолио. 

Тематические листовки. Инициатива выпуска 

принадлежит родителям. Они выбирают темы 

листовок. 

Настольная тематическая информация. 

Комплектация настольной тематической информации 

осуществляется родителями или педагогом по 

запросам, заявкам родителей 

Анкетирование. Позволяет получать более 

достоверные данные по тем или иным проблемам 

воспитания. 

Тематические акции. Позволяют организовать 

совместные мероприятие для детей и родителей. 

Инициатива может принадлежать детям, родителям 

или педагогам. 

 

2.11. События образовательной организации  

Образовательное событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в 

котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование образовательных событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей. 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 

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

дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, 

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

принципов: 

✓ творческий подход  к организации события;

✓ активность и самодеятельность детей; 

✓ поддержка инициативы детей; 

✓ формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

✓ избегание оценочных суждений; 

✓ коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы образовательных событий 

Типы Формы 

✓ запланированное; 

✓ календарное; 

✓ спонтанно-случающееся. 

 

✓ проект; 

✓ акция; 

✓ марафон; 

✓ мастерская; 

✓ игра; 

✓ конкурс; 

✓ праздник; 

✓ досуг; 

✓ экскурсия; 

✓ традиция; 

✓ спонтанно возникшая ситуация. 
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 Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами 

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

совместную деятельность в рамках событийного образовательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей), а также необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в 

наблюдениях и общении педагога  с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы, 

общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и 

событий в РФ и ДНР, календаря образовательных событий, календаря профессиональных 

праздников. В соответствии с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог 

создает тематический творческий проект в своей группе и реализует его в течение года. 

2.11.1. Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С 

№6» на 2023 – 2024 учебный год 

Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е 

время проведения 

Ответственные 

Праздники 

Театрализованный 

квест «Чебурашка идет 

в школу» 

3 – 7  Сентябрь 

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Образовательное 

событие «Краски 

Осени» 

1,5 – 7 Октябрь  

 4 неделя 

 

Воспитатели 

Встреча в «кафе». 

«День матери в 

России» 

3-7 Ноябрь 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

,воспитатели 

«Новогодний карнавал» 1,5 – 7 Декабрь  

5 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

«Рождественские 

встречи» 

3-7 Январь 

2 неделя 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 
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«День Защитника 

Отечества» 

3 - 7 Февраль  

3 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Международный     

женский день 

1,5 - 7 Март  

1 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День Победы 1,5 - 7 Май 

1 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выпускной бал 6 -7 Май 

4 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День защиты детей 1,5 - 7 Июнь  

1 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по      физической культуре 

Традиционные мероприятия 

ПДД «Осторожно, 

пешеход!» 

(познавательно - 

игровая викторина) 

5 -7 Сентябрь  

2 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Экскурсия «Посмотри, 

как хорош, город в 

котором ты живёшь» 

3 - 7 Сентябрь  

4 неделя 

 

Воспитатели 

Развлечение 

«Международный день 

пожилых людей» 

5-7 Октябрь 

1неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ОБЖ «Ребёнок и 

природа», «Ребенок 

дома» (познавательно - 

игровая викторина) 

3 - 7 Октябрь  

3 неделя 

 

Воспитатели 

«День народного 

единства»  

(онлайн-посещение 

исторического музея 

города) 

3 - 7 Ноябрь  

3 неделя 

 

Воспитатели 

«Мама – лучший друг» 

Театрализованное 

представление для 

детей 

1,5 - 7 Ноябрь  

4 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Кинозал. «Россия - моя 

Родина», «Правовое 

воспитание 

дошкольника» 

1,5 - 7 Декабрь  

3 неделя 

 

Воспитатели 

«До свиданья, Елочка!» 1,5 - 7 Январь  

2 неделя 

Музыкальный руководитель  

«День российской 

науки» (опытно-

экспериментальная 

4 - 7 Февраль  

1 неделя 

 

Воспитатели 
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деятельность) 

«День Защитника 

Отечества» 

3 -7 Февраль  

3 неделя 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

«Масленица Широкая» 3 - 7 В соответствии с 

календарем 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Всемирный день 

театра (инсценировки 

сказок) 

1,5 - 7 Март  

5 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

«Эколята-молодые 

защитники природы!». 

1,5 -7 Апрель  

3 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

ОБЖ. «День пожарной 

охраны» 

(познавательно - 

игровая викторина) 

1,5 - 7 Апрель  

4 неделя 

 

Воспитатели 

«Весна и труд». 

Детский субботник по 

уборке своего участка 

«Чистая улица — 

красивая улица» 

3 -7 Май 

2 неделя 

 

Воспитатели 

Международный день 

музеев. Кинозал 

Виртуальная экскурсия 

3 -7 Май 

3 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

«Цветочная неделя» 

«Фестиваль в 

Цветочном городе» 

1,5 - 7 Июнь  

3 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

«Походная неделя» 

«Правила дорожные 

соблюдай и в походе не 

скучай 

3 - 7 Июнь  

5 неделя 

 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

«Сказочная» 

«Путешествие в 

сказочную страну» 

1,5 - 7 Июль  

2 неделя 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Туристическая 

неделя» 

«Мы туристы!» 

1,5 - 7 Июль 

4 неделя 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре  

«Воздушная неделя» 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные!» 

1,5 - 7 Август  

1 неделя 

 

Воспитатели 

«Зоологическая 

неделя» 

«Где обедал воробей?» 

1,5 - 7 Август  

2 неделя 

 

Воспитатели 
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Праздник мыльных 

пузырей 

1,5 – 7 Август  

4 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Спортивные мероприятия 

«Забавы в осеннем 

лесу» 

3 – 7 Сентябрь  

3 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Неделя здоровья 

«Спорт-здоровье, 

радость, смех» 

1,5 – 7 Октябрь  

2 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«День отца» 3-5 Октябрь  

4 неделя 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«День Героя Отечества» 

Спортивный досуг «Я – 

русский!» 

3 – 7 Декабрь  

1 неделя 

 

Инструктор по 

физической  

культуре, воспитатели 

«Герои спорта» 

спортивный досуг 

3 – 7 Январь  

3 неделя 

 

Инструктор по 

физической  

культуре, воспитатели 

«А ну-ка, девочки!» 

Спортивный досуг 

5 – 7 Март  

1 неделя 

 

Инструктор по 

физической  

культуре, воспитатели 

«Веселые старты: 

детский сад - школа» 

Всемирный день 

здоровья  

 

3 – 7 

Апрель 

1 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» музыкально- 

спортивное 

мероприятие 

 

3 – 7 

Июнь  

2 неделя 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

«Витаминная неделя» 

«Полезные витаминки» 

спортивный досуг 

 

1,5 - 7 

Июнь  

4 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 

«Водная неделя» 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

спортивный досуг 

3 – 7 Июль  

1 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 

«Круизная неделя» 

«Морское 

путешествие». 

 

3 – 7 

 

Август  

4 неделя 

 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 

Творческие конкурсы 

Конкурс осенних 

букетов «Цветочная 

симфония» с 

использованием  

Природного   материала 

1,5 - 7 Октябрь  

1 неделя 

 

Воспитатели 
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Конкурс «Вторая жизнь 

ненужным вещам» 

(поделки из бросового 

материала) 

1,5 - 7 Ноябрь  

2 неделя 

 

Воспитатели 

Фотовыставка «Мой 

домашний питомец» 

1,5 - 7 Ноябрь  

5 неделя 

Воспитатели 

Конкурс творческих 

работ «Символ Нового 

года» 

1,5 - 7 Декабрь  

4 неделя 

 

Воспитатели 

Конкурс чтецов 

стихотворений, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

5 - 7 Январь  

4 неделя 

 

Воспитатели 

Конкурс семейных 

творческих рисунков и 

поделок «Весна идет – 

весне дорогу!» 

1,5 - 7 Март  

3 неделя 

 

Воспитатели 

«День Космонавтики» 

выставка детских 

художественных 

работ «Я хочу в 

космос» 

3 - 7 Апрель 

2неделя 

Воспитатели 

«Весна и труд» 

Конкурс «Лучший 

участок» 

1,5 - 7 Май 

2 неделя 

Воспитатели 

 

2.11.2. Комплексно-тематическое планирование  

Первая младшая группа 

Месяц   Даты  Тема  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Детский сад  

2 неделя Чудесные игрушки  

3 неделя Жил – был я и мои друзья 

4 неделя Золотая осень 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя В саду и в огороде 

2 неделя Кладовая леса: ягоды и грибы 

3 неделя Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Я учусь дружить.  

2 неделя Домашние животные  

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Дикие животные  

5 неделя Дикие животные 

Д
е
к

а
б
р

ь
  1 неделя Спешит к нам Зима 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Звери шли на елку 

4 неделя Наступает Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

  1 неделя На деревья, на лужок тихо падает снежок 

2 неделя Пригласим синичку в гости  
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3 неделя У бабушки во дворе (домашние птицы) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  1 неделя У бабушки во дворе (домашние птицы) 

2 неделя Познаю себя 

3 неделя Кто нас защищает 

4 неделя Мамин праздник 

М
а
р

т
  

1 неделя Моя семья 

2 неделя В гостях у сказки 

3 неделя На чем мы ездим. ПДД 

4 неделя Выйди, выйди солнышко 

А
п

р
е
л

ь
  1 неделя Полюбуйся: весна наступила 

2 неделя Водичка, водичка 

3 неделя Предметы вокруг нас 

4 неделя Весенние первоцветы 

М
а
й

  

1 неделя Деревья   

2 неделя Безопасность в окружающем мире 

3 неделя Мир насекомых 

4 неделя Здравствуй, лето 

 

Младшая  группа 

Месяц   Даты  Тема  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  1 неделя Что нам лето подарило? 

2 неделя Детский сад  

3 неделя Я и моя семья  

4 неделя Что нам осень подарила (овощи и фрукты) 

5 неделя Золотая осень 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Дары осени. Откуда хлеб пришел? 

2 неделя Кладовая леса: ягоды и грибы 

3 неделя Перелетные и зимующие птицы 

4 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Я учусь дружить. День народного единства 

2 неделя Мой дом. Мебель  

3 неделя Посуда 

4 неделя Моя семья. День матери 

5 неделя Профессии. Инструменты 

Д
е
к

а
б
р

ь
  1 неделя Спешит к нам Зима 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Скоро Новый год 

4 неделя Наступает Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя Животные леса 

2 неделя Домашние животные и птицы 

3 неделя Как зимуют птицы 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя Зимний спорт 

2 неделя Познаю себя 

3 неделя Кто нас защищает 

4 неделя Устное народное творчество 

5 неделя Мамин праздник 
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М
а
р

т
  

1 неделя Народные игрушки 

2 неделя В гостях у сказки 

3 неделя На чем мы ездим. ПДД 

4 неделя Комнатные растения 

А
п

р
е
л

ь
  1 неделя Полюбуйся: весна наступила 

2 неделя Космос 

3 неделя Возвращение птиц 

4 неделя Весенние первоцветы 

М
а
й

  

1 неделя День Победы, День ДНР  

2 неделя Весенний сад и огород 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Здравствуй, лето 

 

Средняя группа 

Месяц   Даты Тема  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  1 неделя Праздник знаний 

2 неделя Детский сад.  

3 неделя Подарки осени 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Животные и птицы готовятся к зиме 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Дом, в котором я живу 

2 неделя Мой город 

3 неделя Россия. Гимн, флаг, герб 

4 неделя Земля – наш  общий дом 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Дети разных стран – друзья 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

4 неделя Мебель. Бытовые приборы 

5 неделя Посуда 

Д
е
к

а
б
р

ь
  1 неделя Зимушка-зима 

2 неделя Елка-красавица детям очень нравится 

3 неделя 

4 неделя 

Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод 

 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя Зимние забавы 

2 неделя Зимняя природа. Птицы зимой 

3 неделя Животные севера и юга 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя Зимние виды спорта 

2 неделя Профессии 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Традиции и обычаи нашего народа 

М
а
р

т
  

1 неделя Моя семья 

2 неделя Мамин день 

3 неделя Весна-красна 

4 неделя Транспорт. ПДД 

5 неделя Давай пойдём в театр 

А
п

р
е

л
ь

  1 неделя Природа проснулась – весне улыбнулась 

2 неделя Космос 
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3 неделя Живой мир морей и океанов 

4 неделя Праздник весны и труда 
М

а
й

  
1 неделя Великий день – Победы день  

2 неделя День ДНР 

3 неделя Скоро в школу 

4 неделя До свидания, детский сад!  

 

Старшая  группа 

Месяц   Даты Тема  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  1 неделя Праздник знаний 

2 неделя Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться? 

3 неделя Подарки осени 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Животные и птицы готовятся к зиме 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Дом, в котором я живу 

2 неделя Мой город 

3 неделя Россия. Гимн, флаг, герб 

4 неделя Земля – наш  общий дом 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Дети разных стран – друзья 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

4 неделя Мебель. Бытовые приборы 

5 неделя Посуда 

Д
е
к

а
б
р

ь
  1 неделя Зимушка-зима 

2 неделя Елка-красавица детям очень нравится 

3 неделя 

4 неделя 

Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя Зимние забавы 

2 неделя Зимняя природа. Птицы зимой 

3 неделя Животные севера и юга 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя Зимние виды спорта 

2 неделя Профессии 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Традиции и обычаи нашего народа 

М
а
р

т
  

1 неделя Моя семья 

2 неделя Мамин день 

3 неделя Весна-красна 

4 неделя Транспорт. ПДД 

5 неделя Давай пойдём в театр 

А
п

р
е
л

ь
  1 неделя Природа проснулась – весне улыбнулась 

2 неделя Космос 

3 неделя Живой мир морей и океанов 

4 неделя Праздник весны и труда 

М
а
й

  

1 неделя Великий день – Победы день  

2 неделя День ДНР 

3 неделя Скоро в школу 

4 неделя До свидания, детский сад!  
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Подготовительная группа 

Месяц   Даты Тема  
С

е
н

т
я

б
р

ь
  1 неделя Праздник знаний 

2 неделя Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться? 

3 неделя Подарки осени 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Животные и птицы готовятся к зиме 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Дом, в котором я живу 

2 неделя Мой город 

3 неделя Россия. Гимн, флаг, герб 

4 неделя Земля – наш  общий дом 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Дети разных стран – друзья 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

4 неделя Мебель. Бытовые приборы 

5 неделя Посуда 

Д
е
к

а
б

р
ь

  1 неделя Зимушка-зима 

2 неделя Елка-красавица детям очень нравится 

3 неделя 

4 неделя 

Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод 

 

Я
н

в
а
р

ь
  1 неделя Зимние забавы 

2 неделя Зимняя природа. Птицы зимой 

3 неделя Животные севера и юга 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя Зимние виды спорта 

2 неделя Профессии 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Традиции и обычаи нашего народа 

 

М
а
р

т
  

1 неделя Моя семья 

2 неделя Мамин день 

3 неделя Весна-красна 

4 неделя Транспорт. ПДД 

5 неделя Давай пойдём в театр 

А
п

р
е
л

ь
  1 неделя Природа проснулась – весне улыбнулась 

2 неделя Космос 

3 неделя Живой мир морей и океанов 

4 неделя Праздник весны и труда 

М
а
й

  

1 неделя Великий день – Победы день  

2 неделя День ДНР 

3 неделя Скоро в школу 

4 неделя До свидания, детский сад!  

2.12. Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, способствует 

открытию у  ребенка смысла ценности человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

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). 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, 

выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест-игра); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

2.13. Организация развивающей  Предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 
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✓ оформление помещений; 

✓ оборудование; 

✓ игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала РППС 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

✓ знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

✓ компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

✓ компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

✓ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

✓ компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

✓ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

✓ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

✓ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

✓ компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка РППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 
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- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет игровой участок. Все 

участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются 

клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОО находятся: игровые площадки - 5 шт., спортивный участок –            

1 шт. Все оборудование выкрашено и закреплено. 

В группах созданы различные центры активности: 

✓ центр двигательной 

активности; 

✓ центр безопасности; 

✓ центр игры; 

✓ центр конструирования; 

✓ центр логики и математики; 

✓ центр экспериментирования,  

организации наблюдения и труда. 

✓ центр познания и 

коммуникации; 

✓ книжный уголок; 

✓ центр театрализации; 

✓ центр уединения; 

✓ центр коррекции; 

✓ центр творчества. 

При выборе материалов и игрушек для РППС МБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При создании РППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития. Организация имеет необходимые для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов). 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной организации. 

РППС: 

- отражает традиционные российские ценности; 

- способствует принятию российских ценностей и их раскрытию ребенком; 

- отражает региональную специфику, а также специфику ДОО;  
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- включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности Оформление       помещения  Наполняемость 

Родина, природа Патриотический  центр. 

Центр природы в  группе. 

Природа на  территории ДОО. 

Государственные символы РФ, ДНР, 

символика группы. 

Фото первых лиц РФ и ДНР. Папки-

передвижки «День России», «День 

Донецкой Народнаой Республики, ее 

символика», «День флага». 

Художественная литература. Изделия 

народных промыслов. Природный 

материал. Цветы. 

Наборы животных, деревьев, растений. 

Глобус. 

Куклы в национальных костюмах. 

Дидактические игры. 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен 

групповых помещений. 

Фото выставки. Книги и пособия. 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Центр театрализации. Центр 

уединения. Стенды для 

родителей. 

Фотовыставки. Выставки 

творчества. 

Игровое оборудование. 

Художественная литература. Книги, 

пособия. 

Игровое оборудование. С/р игра «Семья». 

Материалы для творчества. Фотоальбомы 

«Моя семья». 

Познание Центр математики и логики. 

Центр экспериментирования. 

Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей. 

Игрушки и игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. 

Игры-головоломки. Математические 

игры. Конструктор различных размеров и 

материалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной 

активности. 

Центр безопасности. Центр 

уединения. 

Кабинет педагога-психолога. 

Спортивный  залы. 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья. Тропа здоровья. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Макеты по ПДД. Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. Книги, 

пособия. 

Труд Уголок дежурств. Центр 

природы в группе. 

Огород на подоконнике, 

огород на территории 

учреждения. 

Оборудование для труда в природе 

(детские лопаты, грабли). 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Набор детских инструментов. 

Дидактические игры, пазлы «Профессии».  

Набор костюмов. 

Книги, пособия. 

Культура и Эстетическое оформление Разные виды театров, музыкальные 
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красота групповых помещений. 

Музыкальный зал. Центр 

природы. 

Центр творчества. Центр 

театрализации. 

Выставки детского 

творчества. 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. 

Ширмы,. книги, пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен, сюжетно-

ролевая игра «Салон красоты». 

Набор картинок «Правила поведения» 

Набор картинок «Цветущие растения» 

Материалы для творчества 

 

2.14. Социальное партнерство  

Особая значимость в образовательной деятельности придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными лицами, 

создаются условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, походы); 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых; 

- привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

 Сотрудничество коллектива МБДОУ с коллективами других ДОО помогает повысить 

качество образования за счет объединения материальных и технических ресурсов. 

 Сотрудничество коллектива МБДОУ №6 с МБОУ ОШ № 11 обеспечивает 

преемственность и непрерывность дошкольного и начального обоего образования. 

 Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в 

совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. Для развития 

у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения социальных ценностей, 

формирования личностной культуры организуется совместная деятельность с филиалом 
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городской библиотеки пгт.Сердитое. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, 

повышают интерес к чтению детской литературы. 

 Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса, развивает позитивное общественное 

мнение об МБДОУ, повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает 

подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные 

закономерности и индивидуальные особенности развития детей. В процессе взросления и 

социализации ребенок проходит через разные социальные среды: семья, детский сад, школа, 

местность, где человек живет, потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. 

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не 

исчерпывается формированием системы представлений о мире, знаний, умений, навыков, 

базовых познавательных способностей. Одно из основных направлений – формирование 

мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем 

той системы социальных норм, правил и знаний, присвоение которых становится задачей 

развития для ребенка, переступающего порог школы. 

 Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, фактор, 

условие, способ и средство организации современного образования, в практике реализуется 

на различных возрастных этапах, во всех звеньях системы непрерывного образования. Но 

особую остроту она приобретает в педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе 

перехода детей от дошкольного образования к систематическому обучению в школе. 

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в формировании 

предпосылок учебной деятельности. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 



 
 

- приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 

– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком. 

Преемственность образовательного процесса МДОУ и школы: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях 

развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ ДОО и школы. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно- 

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих 

возрастных особенностей. 

2.15. Организационный раздел программы воспитания  

2.16. Кадровое обеспечение 

МБДОУ осуществляет управление реализацией Программы, ведение финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, осуществление необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель заключает договора гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для 

профессионального развития педагогических кадров, учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

организация осуществляет как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и 

партнеров. 

Рабочая нагрузка педагога 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников дошкольной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами дошкольной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Структура рабочего времени педагогических работников: 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

• учебная работа; 

• воспитательная работа; 

• индивидуальная работа с воспитанниками; 

• научная, творческая и исследовательская работа; 

• методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; 

• работа по ведению мониторинга; 

• работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками; 

• другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными 

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом. 

 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Режим 36 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 7 часов 12 мин. для каждого 

воспитателя. 

Выполнение педагогической работы регулируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается заведующим ДОУ. 

Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается с учетом действующих соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке.  

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогического работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и 
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регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами) 

педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета, с 

работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

Определение нагрузки педагогическим работникам: 

Объем нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в ДОУ. Нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

должна соответствовать требованиям законодательства РФ. 

Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за 

должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается 

при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогическим работникам. 

 Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год на 01 сентября 

текущего учебного года. 

В Положении об оплате труда предусмотрены единые принципы системы оплаты 

труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работника, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальными размерами; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- использование различных видов поощрительных выплат за высокие результаты и 

качество выполнения работы, за счет применения коэффициентов стимулирующего 

характера, устанавливаемых к базовым окладам, а также дополнительные выплаты; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

педагогических работников; 
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- тарификация работ и работников с учетом применения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, педагогического, медицинского и обслуживающего 

персонала (ЕКС). 

Совершенствование педагогической работы 

Цель методического сопровождения профессионального развития педагогических 

кадров – развитие профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в контексте ФГОС, и 

профессионально значимых качеств. 

Задачи: 

1. Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования. 

2. Создавать мотивационные условия для развития профессиональных 

компетенций и профессионально значимых качеств педагогов ДОУ (активность, стремление 

к самосовершенствованию, корпоративность). 

 3. Проектировать методическую деятельность с учётом реальных запросов её 

потребителей: оказывать методическую помощь педагогу в его практической деятельности, в 

том числе через организацию системы методических мероприятий. 

4. Создать непрерывную систему повышения квалификации педагогических 

кадров (самообразование) через использование новых форм сетевых коммуникаций 

(дистанционная система повышения квалификации и переподготовки, электронные 

методические библиотеки, виртуальные методические объединения, профессиональные 

сайты и т.п.). 

5. Дать оценку результатам реализации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов. 

Создание условий для профессионального развития педагогов в условиях введения 

ФГОС предполагает реализацию компетентностного подхода. Основными категориями с 

данной точки зрения выступают следующие: 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. 

Профессиональная компетентность – совокупность знаний, позволяющих 

квалифицированно судить о вопросах, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности. Раскрывается через следующие показатели: 

– владение профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

– способность высказывать авторитетное мнение о различных проблемных ситуациях; 



122 
 

– готовность и способность действовать самостоятельно, ответственно, с гарантией 

результата. 

Профессиональная культура – владение педагогическим наследием. 

Квалификация – требования профессиональной деятельности к работнику, 

соответствие которым выражается в образовательном цензе и других профессиональных 

достоинствах. 

Профессиональное поведение – соответствие деятельности педагога лучшим образцам 

профессионализма: творческая активность, индивидуальный стиль деятельности. 

Определены реальные показатели работы по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов, сформулированы критерии оценки. Для оценки качества 

методического сопровождения определены ожидаемые результаты и показатели 

эффективности профессионального развития педагогов. 

 

 Прогнозируемый результат Показатели эффективности 

Д
л

я
 п

е
д
а
г
о
г
о
в

 

Рост творческой активности каждого 

педагога дошкольного учреждения, 

удовлетворенность результатами своего 

труда, улучшение психологического 

климата в ДОО. 

Создание непрерывной системы  

повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Создание единого образовательного 

пространства, в котором дети и 

взрослые в процессе сотрудничества 

продуктивно  решают свои актуальные 

задачи 

Активное самообразование. 

Аттестация на более высокую 

категорию, признание заслуг (награды, 

поощрения, положительный отзыв). 

Результативное участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Результаты мониторинга освоения ООП 

ДО. 

Д
л

я
 р

о
д
и

т
е
л

е
й

 

Положительная оценка деятельности 

ДОО, педагогов со стороны родителей, 

удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми. 

Готовность и желание родителей 

сотрудничать с детским садом; 

Высокая активность родителей и 

проводимых мероприятиях. 

Высокая степень информированности о 

состоянии дел в ДОО среди родителей. 

Удовлетворенность родителей 

оказываемыми ДОО услугами и 

высокая информированность о 

состоянии дел в ДОО. 

Высокая активность участия родителей в 

проводимых мероприятиях 

 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом МБДОУ, в состав 

которого входят: 

- административные работники - 3 человека; 

- педагогические работники – 11 человека; 
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- учебно-вспомогательный персонал – 13 человек. 

 

Наименование 

должности 

Функции 

Заведующий - управляет  деятельностью ДОО; 

- организует образовательную деятельность в ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную и образовательную деятельность; 

- планирует и регулирует  в оспита тель ную  и  

образовательную деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

образовательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации образовательной деятельности в 

ДОО); 

- разрабатывает необходимые для организации образовательной 

и воспитательной деятельности в ДОО нормативные документы 

(положения, инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты и программы воспитательной работы и др.); 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 

- обеспечивает распространение передового педагогического 

опыта на уровне города, ДНР, РФ; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- участвует в организационно-координационной работе при 

проведении мероприятий на базе МБДОУ; 

- организует участие обучающихся и предагогов в конкурсах 

различного уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогических инициатив; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует активную образовательную деятельность 

педагогов. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по физической 

культуре,  

 - обеспечивает проведение занятий для обучающихся; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику образовательной деятельности научные 

достижения, инновационные педагогические технологии; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых на 

уровне города, ДНР, РФ. 

Учитель-логопед   - оказание помощи  детям с ОВЗ (ТНР); 

- корректирует речевые функции, эмоциональный тонус; 

- улучшает мотивацию познавательной деятельности;  

- дает возможность сформировать основные этапы учебной 

деятельности, в том числе ориентировочный этап и этап 



124 
 

самоконтроля и самооценки 

Педагог- 

психолог 

- осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует успешной адаптации 

к условиям ДОО, социализации детей с ОВЗ (ТНР). 

Помощник  

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает организацию и проведение 

занятий для обучающихся; 

- участвует в организации работы по формированию  общей 

культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (ГСМ, модули, семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ (ТНР); 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, мастер-класс, 

семинар-практикум). 

Методическая детализация реализации воспитательной и образовательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

2.17. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОО: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой План работы на учебный год; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

образовательной деятельности в ДОО; 

- планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 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 ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

 Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 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 с ТНР 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП 

ДО.  

 ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

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

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

✓ содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, 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, 
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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 ТНР, 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 ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

✓ безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

✓ эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

 ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.2.1. Младший дошкольный возраст (с 3 – 4 лет) 

Дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. 

Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация 
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среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную 

активность.  

С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в 

первый период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в 

группе должно быть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и 

предметов-заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных форм.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием 

мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в младшей 

логопедической группе большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре 

предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. Особое значение в младшей 

группе необходимо уделять играм-драматизациям и театрализованным играм, проводимым, 

конечно, пока на самом элементарном уровне. Это требует должного оборудования 

(костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 

3.2.2. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 

детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это, прежде 

всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме 

того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 

широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп 

для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы 

и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 

движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 

малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира 

и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 
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ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы 

ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы 

должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных 

материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 

опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 

наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в 

костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 

предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 

мышления.  

 В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками.  

 В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно.  

 Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 

ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития.  

3.2.3. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 
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 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 

к занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое 

внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом 

помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки.  

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения.  

3.2.4. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный  период его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. 6 лет — сензитивный период развития речи. 

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
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учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. В центре развития 

связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и 

две-три сюжетных картины.  

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
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Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
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- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

3.3.1. Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми.  

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня.  

 Ежедневное чтение. В режиме дня постоянно выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества. При 

этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда остается выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  
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 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.                                                       

 Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации проводится 

постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Огромное внимание обращается на выработку у детей 

правильной осанки.  

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования.  

 Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование 

детьми физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

 Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к 

использованию физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).   

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  

3.4.Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 
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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. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406).  

3.4.1. Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
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• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

3.5. Финансовое обеспечение Программы 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 



137 
 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЁРСКИЙ ЯСЛИ-САД 

№6» города Шахтерска спроектирована составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, особенностями 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей обучающихся и 

запросов родителей (законных представителей). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 2 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 
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- открытость: для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей); 

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

- возрастосообразность. 

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом 

направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Парциальная программа: Н.В.Дубровская Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников «Цвет творчества»  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации РППС. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перечень специальных методических пособий  и диагностического инструментария 

учителя-логопеда 

 

№  

п/п 

Список 

методических и наглядно-дидактических пособий 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2003 

2. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

4. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003 

6. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

7. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

8. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

9. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

11. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

13. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 



 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

14. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2017. 

16. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2017. 

17. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НАРОДНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОО 

 

Январь: 

7 января: Рождество Христово 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

11 Мая: День Донецкой Народной Республики 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

27 июля: День памяти детей – жертв войны в Донбассе 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 



 

25 августа: День города Шахтёрска 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: День освобождения Донбасса; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

27  сентября: День туризма 

30 сентября: Возвращение Донецкой Народной Республики в Россию 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

25 октября: День государственного флага Донецкой Народной Республики 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

25 декабря: День утверждения Федерального конституционного закона  

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  «ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Введение 

Миссия дошкольного образования заключается в: сохранении уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в образовательном 

пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

На 2023-2024 уч.г. педагогическим коллективом МБДОУ было принято решение 

работать вариативную часть по «Полихудожественному воспитанию детей дошкольного 

возраста» к Адаптированной образовательной программе МБДОУ «ШАХТЕРСКИЙ Я/С 

№6». Важность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного 

возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и 

умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. Готовность ребенка к школьному 

обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием. Исследования, 

проведенные психологами, показали, что большая часть трудностей, возникающих перед 

детьми в ходе начального обучения (особенно в первом классе), связана с недостаточной 

точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, 

построении рисунка, неточности в изготовлении поделок. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Поэтому было 

принято решение продолжать работу по данной теме. 

Полихудожественное воспитание детей МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» 

осуществляется в таких направлениях: 

˗ ранний возраст: конструктивная деятельность «Самоделкин» 

˗ 2 младшая группа: изобразительная деятельность «Радуга красок»; 

˗ средняя группа:  «Ребенок в мире художественной литературы»; 

˗ старшая группа: «Развитие интереса к чтению у детей старшего дошкольного 

возраста»; 

˗ специализированная (подготовительная) группа: «Театр детям». 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  «САМОДЕЛКИН» (первая младшая группа) 

Пояснительная записка 



 

Вариативная часть составлена с учетом:  

˗ Типовой образовательной программы «Растим личность» / Авт.-сост. Арутюнян 

Л.Н, Сипачева Е.В., Макеенко Е.П., Котова Л.Н, Михайлюк С.И., Бридько Г.Ф., Губанова 

Н.В., Кобзарь О.В.– ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. – 208 с.;  

˗ Парциальной программой «Цвет творчества. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» Н.В.Дубровская. От 2 до 7лет.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

˗ Основной образовательной программы МБДОУ;  

˗ с учетом приоритетного направления работы ДОУ по художественно-

эстетическому развитию. 

Одним из направлений работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников является: «Моделирование, конструирование» 

Конструирование является практической деятельностью, направленной на получение 

определенного, заранее задуманного продукта. В процессе целенаправленного обучения у 

дошкольников наряду с техническими навыками развивается умение анализировать 

предметы окружающей действительности, формируются обобщённые представления о 

создаваемых объектах, развивается самостоятельность мышления, творчество, 

художественны вкус, формируются ценные качества личности. 

Здесь сенсорные процессы осуществляются не изолированно от деятельности, а в ней 

самой, раскрывающей богатые возможности для сенсорного воспитания в широком его 

понимании. Конструируя, ребенок учится не только различать внешние качества предмета, 

образца, форму, величину, строение и пр. В конструировании ребенок, помимо зрительного 

восприятия качества предмета, реально, практически разбирает образец на детали, а затем 

собирает их в модель. В процессе конструирования дети учатся правильно обозначать в 

слове названия направлений (вверх, вниз, далеко, сзади, слева, справа и т. п., овладевают и 

такими понятиями, как «высокий – низкий», «широкий – узкий», «длинный – короткий». 

Также в процессе конструирования осуществляется физическое совершенствование 

ребенка. 

Основные задачи направления 

˗ укрепление психического и физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального комфорта; 

˗ развитие и активизация общих движений, эмоционально-делового и предметного 

общения, предметной деятельности; 

˗ интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

˗ формирование познавательной и исследовательской активности; 

˗ овладение различными навыками в процессе подражания; 

˗ формирование предпосылок к конструктивной деятельности; 

˗ формирование у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности; 



 

˗ взаимосвязь педагогов и родителей в едином образовательном пространстве. 

Система работы 

1 этап. Знакомство с деталями конструктора / строительного материала/, способам 

крепления двух деталей /кирпичиков/, затем соединение большого количества деталей 

/много кирпичиков/. Освоение правил работы со /строительным материалом/ конструктором, 

работы в коллективе. 

2 этап. Постройка по показу, образцу постройки, образцу на карточке. 

3 этап. Постройка по собственному замыслу. 

Условия реализации  

1. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

2. Знакомить детей с простейшими конструкторами.  

3. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

4. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

5. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

6. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

7. По окончании игры приучать убирать все на место. 

8. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     «РАДУГА КРАСОК» 

(младше-средняя группа) 

 

Пояснительная записка. Актуальность 

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, образование в дошкольном 

образовательном учреждении рассматривается как самостоятельный важный период в жизни 

ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Особое 

внимание уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников. Эстетическое 

воспитание в целом должно быть ориентировано на созидание более совершенного человека, 

способного жить в гармонии. Заложить базис высокой Культуры, человечности, творчества 



 

мы сможем только через высокие образы национальной и мировой культуры и творческий 

труд. Многие современные концепции образования признают незаменимое влияние 

искусства на воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей: добра, красоты; 

необходимость формирования личности через объекты культуры – воспитании человека, 

способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать мировые культурные 

ценности. Не секрет, что искусство как специфическая форма познания действительности 

вызывает сильный эмоциональный отклик. Оно отличается тем, что рисует наш мир в 

образах. И образы, передаваемые в произведениях искусства, всегда метафоричны, они не 

копируют действительность, а передают ее через ассоциативный ряд яркими средствами 

выразительности. Произведения искусства неизменно вызывает у ребенка радость от их 

восприятия, стремление любоваться ими, внимательно вслушиваться, вглядываться. Питая 

разум и сердце маленького человека, мы формируем основу его мышления, что в свою 

очередь будет определять его чувства и поступки. Искусство оказывает огромное влияние на 

формирование личности ребенка на всех этапах его развития. Оно выполняет разнообразные 

функции: воспитательную и образовательную, приобщает к социальным явлениям, 

доставляет наслаждение, радость, формирует чувство прекрасного. И начинать приобщать 

ребенка к искусству надо как можно раньше, причем воспитывать его не только как 

слушателя и созерцателя, но и как активного творца красоты, ведь с каждым из нас в этот 

мир приходит творец…  

Таким образом, искусство, оказывая сильное воздействие на ребенка, позволяет 

развивать психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразных 

видов деятельности. Ребенок, начавший рисовать, лепить, заниматься художественным 

трудом, аппликацией в раннем возрасте, существенно опережает своих сверстников в 

освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что он раньше начал практиковаться, а 

в том, что изобразительная деятельность рано разбудила его интеллектуальные и творческие 

задатки. Всё  направлено на оптимизацию художественно-эстетического развития младших 

дошкольников. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

˗ развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

˗ развитие детского творчества; 

˗ приобщение к изобразительному искусству». 

Цель: формировать у детей устойчивый интерес к художественному творчеству, обогащать 

сенсорный опыт, развивать образное эстетическое восприятие, формировать эстетические 

суждения; воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 



 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. 

Основные цели и задачи на год: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», «дождик, дождик, кап, кап, 



 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые дета ли разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Объем  составляет: 

˗ по рисованию в младше- средней  группе - два раза в неделю, в месяц – 4. Всего-

36, продолжительность одного занятия 15-20 минут. 



 

˗ занятия по лепке и аппликации – два раза в месяц, чередуясь. Продолжительность 

одного занятия 15-20 минут. Лепка – 19 занятий в год. Аппликация – 18 занятий в год. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей 

младшей группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В 

середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

Формы реализации: 

Система работы включает:  ООД (занятия), беседы, наблюдения, рассматривания, 

игровые занятия с цветом, элементарные опыты с цветом и красками, наблюдения на 

экскурсиях, проблемно-игровые ситуации, ознакомление с жанрами искусства, 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Методы и приемы по изодеятельности: 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

˗ наблюдение;  

˗ обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

˗ беседа. 

Репродуктивный метод обучения изобразительной деятельности – применяется для 

закрепления путем упражнения. 

Игровой метод:  

˗ создание игровой мотивации;   

˗ поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется 

игровой; 

˗ игровые действия должны совпадать с изобразительными.  

Методы стимулирования, организации и контроля: 

˗ методы изложения;  

˗ методы организации самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

В лепке 



 

Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить. 

Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация 

Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – 

рисование, лепку, аппликацию. Все разделы реализуются через организованную 

образовательную деятельность и режимные моменты. 

 

РЕБЕНОК В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Разновозрастная специализированная старше-подготовительная группа 

Пояснительная записка. 

Одним из направлений работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников является: «Приобщение к искусству» (ребенок в мире художественной 

литературы). В старше-подготовительной группе уже на более высоком уровне, в  сравнении 

 с младшим возрастом, и  продолжается работа по приобщению детей к искусству – как к его 

восприятию, так и к самостоятельной художественной деятельности. 

«Приобщение к искусству» (ребенок в мире художественной литературы) включает в 

себя: 

˗ развитие словотворчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

˗ знакомство с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

˗ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Главная ценность данного возраста – сохраняющаяся высокая эмоциональная 

отзывчивость на художественное слово, готовность к «содействию» с текстом, 

выражающаяся в практической и игровой деятельности. Детям по-прежнему нравятся 

произведения малых (прикладных) фольклорных жанров, растет интерес к сказкам. 

Основные задачи направления: 



 

˗ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

˗ приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному) 

путем ознакомления с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

˗ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Принципы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

˗ принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

˗ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

˗ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

˗ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

˗ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

˗ принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

˗ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Средства реализации 

˗ организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;  

˗ общение с искусством;  

˗ материальное обеспечение; 

˗ учет индивидуальных особенностей ребенка; 

˗ бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

˗ организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

Содержание образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие»  

Направление «Приобщение к искусству» (4-5 лет) 

1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

2. Познакомить детей с профессиями артиста, писателя. 

3. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература). 

4. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция). 



 

5. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок литературы, 

создание книги. 

6. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

7. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы). 

8. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Условия реализации вариативной части 

Работа по «Приобщение к искусству» (ребенок в мире художественной литературы) 

включает в себя не только занятия, а также самостоятельное рассматривание книг, свободное 

общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы; 

ежедневное чтение перед сном, создание «Поэтической копилки», театральную 

деятельность, выставки, экскурсии (очные и виртуальные), проекты, дидактические 

словесные игры. 

Работа с родителями. 

˗ информационные письма; 

˗ индивидуальные беседы; 

˗ консультации; 

˗ выставки книг; 

˗ проектная деятельность; 

˗ помощь семье в литературном развитии детей (создание списка рекомендуемой 

литературы для чтения); 

˗ творческие конкурсы (совместные рисунки, создание книги своими руками, 

поделки по прочитанным произведениям) 

 

«ТЕАТР ДЕТЯМ» 

(подготовительная группа) 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, 

а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет театрализованная деятельность. 

Целью современного образования, которое заключается в воспитании и развитии личности 

ребёнка, важным направлением в развитии личности является формирование творческих 

способностей детей. 

Вариативная часть (далее - Программа) «Театр и дети» направлена на раскрытие 

духовного и творческого потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие 



 

его коммуникативных способностей, психических процессов, проявление личностных 

качеств, понимание внутреннего мира посредством театрализованной деятельности. 

Программа обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данная программа опирается на следующие основополагающие постулаты: 

• Дети от природы наделены яркими способностями, надо лишь постараться, как можно 

раньше создать максимально благоприятные условия для их развития. 

• Игра – наиболее естественный вид деятельности ребенка. Именно она дает 

возможность приобрести новые знания об окружающем мире, расширить кругозор 

малыша. Важнейшую роль в этом играет театрализованная деятельность в детском 

саду. Она занимает особое место среди видов художественной деятельности 

дошкольников. 

• Детство – это радость, игра, слияние с природой. Театр – волшебный мир, в котором 

ребенок радуется, играя. А в игре он познает окружающую действительность. 

Гармоничное сочетание различных видов искусства в театрализованной деятельности 

позволяет решать задачу художественного развития и формирования творческой 

активности ребенка. Именно театральная игра воспитывает многие положительные 

качества личности и является мощным инструментом открытия и шлифовки 

способности познавать себя, окружающий мир, развития навыков взаимодействия с 

другими людьми, а также коррекции некоторых негативных состояний и проявлений. 

• Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Он 

позволяет решить самые актуальные проблемы современной педагогики. 

• Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и 

злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в 

себе. Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждает к созданию новых образов. 

• Ощущение успеха рождается, когда ребенок преодолевает свой страх, свое неумение, 

застенчивость, робость, непонимание, затруднения, когда он прикладывает усилия. 

Театральные игры способствуют снятию стрессообразующих факторов, раскрепощают 

детей, стимулируют развитие духовного потенциала и творческой активности. 

Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, мышление, 

воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом, проявляются в разных 

видах детской активности (речевой, двигательной, музыкальной и др.) и во всех видах 

детского творчества (художественно - речевого, музыкально - игрового, танцевального,  

сценического) в трех аспектах (О. Акулова): 



 

˗ создание драматического содержания (интерпретация, переосмысление заданного 

литературным текстом сюжета или сочинение вариативного либо собственного сюжета); 

˗ исполнение собственного замысла (умение воплощать художественный образ с 

помощью средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, движения, напева); 

˗ оформление спектакля – в создании (подбор, изготовление, нестандартное 

использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программок.  

Театрализованно-игровая деятельность дошкольника должна стать самоценной, 

свободной, творческой, чтобы разрешить противоречия: между свободой ребенка в игре и 

обязательной содержательной основой театрализации; акцентом в игре на сам процесс, а в 

театрализации - на ее результат. Так же данная деятельность детей рассматривается в двух 

взаимосвязанных направлениях:  

˗ как разновидность художественной деятельности, интегрирующая с 

литературной, музыкальной и изобразительной;  

˗ как творческая сюжетная игра, опирающаяся на самостоятельный игровой опыт 

ребенка.  

Театр в детском саду научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.  

Особенностью современной ситуации в наше время стала «атмосфера» насыщенная 

отрицательными, тревожными, раздражающими явлениями (телевидение, пресса, 

мультфильмы и т.д.). Всё это не может не сказаться на здоровье детей, так как несёт 

разрушение в психоэмоциональной сфере ребенка, препятствует развитию целостного 

положительного восприятия мира. Приобщение детей к театрализованной деятельности 

ставит перед собой цель попытаться решить некоторые из поставленных вопросов. Сказка 

всегда, во все времена имела огромную власть над детским сердцем. В сказках – мудрость 

народа, в них основы национальной культуры, в них добро всегда побеждает зло. Только 

играя в сказки, ребёнок может видоизменить окружающий мир, накопить опыт общения, 

познать мир взрослых.  

Таким образом, можно с уверенностью  сказать, что театр имеет большое значение в 

жизни ребёнка. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, развивает умственные способности, речь, способствует 

координации движения, развивает творческие способности и воображение. Театральная 

деятельность помогает эмоционально и физически разрядиться. Поэтому так важно 

приобщать ребёнка с самого раннего возраста к музыке, литературе, театру. Чем раньше 

начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно достигнуть.  

Педагогическая целесообразность данной программы: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности средствами 

театра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить свои психические, 

физические и нравственные качества, а так же повышение уровня общей культуры и 

эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, 



 

пластики движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А так же 

одной из самых важных потребностей детей является потребность взаимодействия со 

сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей 

таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все 

люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении.  

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Основные задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

3. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Принципы создания программы: 

1. Доступность: 

• учет возрастных особенностей детей; 

• адаптированность материала к возрасту. 

2. Систематичность и последовательность: 

• постепенная подача материала от простого к сложному; 

• частое повторение усвоенных норм. 

3. Наглядность: 

• учет особенностей мышления. 

4. Динамичность: 

• интеграция программы в разные виды деятельности 

5. Дифференциация: 

• учет возрастных особенностей; 

• создание благоприятной среды для реализации театрализованной деятельности, 

организации театрализованных игр 

Программа определяет важнейшие дидактические принципы организации 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

• Принцип психологической комфортности. 



 

Это, прежде всего – создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», снятие 

стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех, а главное, ощущение радости, 

получение удовольствия от самой деятельности. 

• Принцип творчества. 

Это максимальная ориентация на творческое начало, приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

• Принцип целостного представления о мире. 

Это личностное отношение ребенка к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности. 

• Принцип вариантности. 

Он предполагает у детей понимание возможности различных вариантов решения задач. 

Программа составлена с учетом реализации  межпредметных связей по разделам: 

«Художественная литература», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, 

праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с иллюстрациями близкими по 

содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами по сюжету спектакля, или его 

персонажей. 

«Познавательное развитие», где дети знакомятся с предметами ближайшего 

окружения, культурой, бытом и традицией народов севера, что послужит материалом 

входящим в театрализованные игры и спектакли. 

«Музыкальное воспитание», где дети знакомятся с музыкой к очередному 

спектаклю. Отмечают характер музыки, дающий полный характер героя, и его образ. 

«Речевое развитие» где дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки. 

Развивается четкая дикция. 

Основные направления программы:  

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 



 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации.  

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи.  

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок получит 

ответы на вопросы. 

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с текстом» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор 

инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов 

с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения отдельных 

эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и 

всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке 

декораций, костюмов).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в 

которых принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от уровня их 

подготовки и натренированности.  

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными 

условиями: 

• Готовностью педагогов и родителей воспитанников к открытию уникальной 

художественной культуры, через театрализованную деятельность 

• Определение совместного пути взрослых и детей в мир театральной культуры. 

 

 «РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

˗ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

˗ становление эстетического отношения к окружающему миру;  

˗ формирование элементарных представлений о видах искусства; 



 

˗ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

˗ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

˗  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Работа дошкольника с книгой направлена на то, что больше всего пригодится ребенку 

в школе – на развитие способности к непосредственному восприятию искусства слова, 

умений анализировать прочитанное, делая ставку на эстетические критерии. Развитие 

интереса детей к книге должно происходить таким образом, чтобы ввести ребенка в мир 

художественной литературы и показать важность словесного искусства для окружающего 

мира, при помощи которого происходит раскрытие окружающего мира во всей его 

многогранности. Именно сегодня, когда вопрос о «кризисе чтения», когда активно 

сокращается время, уделяемое чтению, равно как и происходит падение престижа чтения 

вообще, следует вспомнить слова Ш.А. Амонашвили: «Воспитание любви к чтению есть 

дело педагогической чести», которые сегодня звучат как никогда актуально, так как именно 

чтение становится основой основ для развития культурного человека и передачи опыта 

поколений в культуре. 

Чтение раскрывается следующими направлениями деятельности:  

˗ мотивирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

˗ реализация свободной творческой деятельности дошкольников;  

˗ развитие воображения и творческой активности;  

˗ восприятие художественной литературы. 

Художественная литература дарует ребенку возможность «обнаружить в своей 

памяти» то, чего он не видел и видеть не мог. Времена и страны, люди и государства, быт и 

культура оживают на страницах книг, даруя вместе с опытом поколений и опыт 

эмоциональный. 

Для данной работы были поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ педагогической и психологической литературы по данной теме.  

2. Выявить сущность понятия «интерес». 

3. Выявить особенности развития интереса к произведениям детской литературы у 

детей дошкольного возраста. 

4. Выявить уровни восприятия и интереса у детей дошкольного возраста к детской 

художественной литературе и фольклору.  

5. Разработать комплекс мероприятий, направленный на развитие интереса к чтению 

у старших дошкольников.  

При знакомстве детей с литературными произведениями следует учитывать их 

возрастные особенности. В старшем дошкольном возрасте можно выделить следующие 

типические показатели уровней читательского развития детей:  

1. Существенно расширяется круг чтения ребенка. Его характеризуют широта 

тематики и жанровое многообразие. 



 

2. Может читать самостоятельно, но быстро утомляется и меняет вид деятельности.  

3. Способен удерживать в памяти содержание произведения, сравнивать содержание 

произведений, входящих в цикл; принимает такой метод общения с книгой, как «чтение с 

продолжением».  

4. Формируется стремление дать оценку происходящему в книге, поступку героя, 

сравнить одинаковые темы или сюжеты в разных произведениях, заметить интересный 

художественный прием среди доступных ему (эпитет, сравнение, рифма, олицетворение) и 

воспользоваться  им в своей речи. Интересуется человеческими взаимоотношениями как в 

реальной жизни, так и в книге; проявляет интерес к истории семьи, страны («Что было, когда 

меня не было?»). 

5. Становится устойчивым интерес к книгам и процессу чтения.  

6. Ребенок может четко высказать просьбу о том, что хотелось бы прочесть: 

формируются читательские пристрастия и предпочтения.  

7. Создает ролевые игры по сюжетам известных произведений, удерживает в памяти 

основной сюжет и разнообразит его.  

8. Проявляется интерес к биографии автора и творческой истории произведения.  

9. Знает наизусть стихотворения, введенные в программу дошкольного учреждения.  

Важнейшая задача воспитателя и родителей правильно выбрать художественные 

произведения, так чтобы они способствовали формировать литературный вкус у ребенка. 

Родители часто не понимают или даже не знают, из-за большого потока информации. Очень 

сложно выбрать подходящее в изобилии книг, предназначенных для детей. Надо научиться 

руководствоваться критериями художественности, иметь представление приемлемости 

использовать произведение, литературные тексты в дошкольных учреждениях. В последнее 

время на книжных полках и в Интернете появилось множество вариантов детских 

произведений, для этого выбирая ту или иную обработку, необходимо руководствоваться 

следующими правилами:  

˗ соответствие для использования в детской аудитории; 

˗ художественность изображений, их соответствие содержанию литературного 

произведения. 

Кругозор дошкольника нужно расширять, пополнять, знакомить с произведениями 

разных жанров и стилей, с детской классической русской и зарубежной литературой.  

Решая задачу воспитания будущего грамотного читателя, необходимо:  

˗ помочь детям понять ценность книги, ее роль в жизни человека, многообразие 

функций дает знания о мире, учит, делает жизнь интересной, развлекает и др.; 

˗ познакомить детей с историей создания книги (рукописная книга, печатная книга, 

электронная книга); со структурой книги, ее элементами и значением каждого элемента 

(обложка, переплет, корешок, страницы, текст, иллюстрации, оглавление); создателями 

книги (автор-писатель, поэт, художник- иллюстратор, дизайнер, редактор);  



 

˗ научить различать жанры литературы, показать детям многообразие видов 

детской книги (книги-картинки, книжки-раскраски, книги-игрушки), познакомить с 

различными видами изданий (научно-популярная книга, журнал, словарь, газета, 

энциклопедия); (различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-

популярный текст и т. д.);  

˗ познакомить с местонахождением книг (библиотека, книжный магазин, домашняя 

библиотека); 

˗ прививать навыки культуры чтения. 

В старших группах детей учат обращать внимание на выразительные средства в ходе 

восприятия содержания произведений литературы. Старшие дошкольники способны более 

глубоко уяснять содержание литературного произведения и осмысливать некоторые 

особенности художественной формы, показывающей содержание. Они могут отличать 

жанры произведений литературы и отдельные характерные черты, присущие каждому 

жанру. Анализ сказки должен быть таким, чтобы у детей была возможность понять и 

почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства, чтобы им 

надолго запомнились и полюбились поэтические образы. Старшими дошкольниками при 

восприятии произведения, может быть дана осознанная, осмысленная оценка персонажам, 

прилагая в своих представлениях сформировавшиеся у них под воздействием воспитания 

меры поведения человека в среде. Сопереживая героям, отслеживая развитие сюжета, 

сопоставляя события, описанные в произведении, с теми, что ему приходилось наблюдать в 

жизни, ребенок может точно понимать сказки и реалистические рассказы, а к концу 

дошкольного возраста – небылицы и перевертыши. 

Таким образом, можно утверждать, что особенностями восприятия детей в старшем 

дошкольном возрасте является способность к  сопереживанию героям, умение следить за 

развитием сюжета и сопоставлять события, описанные в произведении, с теми, что ему 

приходилось наблюдать в жизни, старшие дошкольники способны более глубоко уяснять 

содержание литературного произведения и осмысливать некоторые особенности 

художественной формы, показывающей содержание. Также воспринимая произведение, они 

могут дать осознанную, осмысленную оценку персонажам, прилагая в своих представлениях 

сформировавшиеся у них под воздействием воспитания меры поведения человека в среде. 

Дети в старшем дошкольном возрасте под влиянием целенаправленного правления 

воспитателей способны увидеть цельность содержания и художественной формы 

произведения, отыскать в нем образные слова и выражения, ощутить ритм и рифму 

стихотворения. 

Работа с родителями 

Семья – начало всех начал. Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, 

лакомства, водят в гости и на прогулки. Но не все знают, что не меньше, а порой больше 

ребенок радуется тогда, когда родители читают ему книжку. Родители читают малышу 



 

книжку не только для того, чтобы развивать и позабавить его, но и проявить интерес к 

самому чтению. Важность семейного чтения обуславливается рядом факторов:  

˗ именно семья – это то место, где человек впервые встречается с книгой. Мир 

книжной культуры изначально открывается для ребенка в процессе семейного чтения, 

которое представляет собой наиболее древний, проверенный способ воспитания человека, и 

как читателя в том числе; 

˗ основы дальнейшего взаимоотношения с книгой складываются благодаря 

семейному чтению, которое способствует пробуждению и углублению внимания, 

формированию потребности и интереса к чтению;  

˗ в ходе регулярного чтения вслух с раннего детства ребенок знакомится с самим 

процессом чтения и постепенно овладевает самостоятельным чтением, формирует свои 

предпочтения как будущий читатель. Обычно дети стараются подражать взрослым, и чтобы 

ребенку захотелось взять книгу, нужно, чтобы он видел с книгой своих родителей и как они 

читают ее. Малыш увидит, что взрослым это интересно и сам заинтересуется в чтении. 

Условия реализации вариативной части 

Работа по развитию интереса к чтению у старших дошкольников включает не только 

занятия, но и чтение воспитателя по книге или наизусть. Это передача текста дословно. Не 

изменяя язык автора, читающий передает все оттенки мыслей писателя, воздействует на 

чувства и ум слушателей. Большинство произведений литературы читается по книге. 

Рассказывание воспитателя. Это передача текста в относительно свободной форме 

(допускается замена и перестановка слов). Это обеспечивает больше возможности привлечь 

внимание детей. Инсценирование. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи 

произведения (рассказывание или чтение) определяется жанром произведения и возрастом 

слушателей. Выразительное чтение вслух способствует созданию у ребенка образных 

представлений, воздействует на эмоции и восприятие, помогает заинтересовать ребенка, 

вызывает у него желание вновь слушать знакомое произведение. Чтение вслух приучает к 

внимательному слушанию текста. Выбирая эту форму важно соблюдать определенные 

правила: четко выговаривать слова, читать не громко, но и не тихо, соблюдать паузы. Показ 

иллюстраций при чтении вслух небольших по объему произведений, например, 

стихотворений А. Барто, Б. Заходера, К. Чуковского. Взрослый читая вслух, показывает 

детям предметы и героев, показанных на иллюстрации по тексту. Воспитанники должны 

показать, где расположены животные, сказочные персонажи и т.д. При выборе книг 

предпочтение надо отдавать тем изданиям, где изображение животных, людей, предметного 

мира, представлены более правдоподобно. Рисование воспитанниками художественных 

произведений детской литературы. Предложить дошкольникам нарисовать персонажа, 

которого они запомнили или понравившийся сюжет. Например, после чтения произведения 

К.И. Чуковского «Федорино горе», дошколята с интересом рисуют испачканную посуду, 

улетающего от «Федоры». Подобная деятельность развивает не только литературный вкус 

любви к чтению, но и фантазии, воображения, творческих способностей. Литературные 



 

викторины. Организацию этой деятельности необходимо тщательно продумать, иначе 

неизбежны шум, гвалт среди детей и, что самое недопустимое, обиды и даже 

необъективность оценки детских достижений. Особое внимание необходимо уделить 

подготовке, который включает в себя чтение книг, организацию книжной выставки. 

Кукольные драматизации. Воспитанники под руководством взрослых занимаются 

изготовлением кукол, могут быть не только слушателями, но и участниками спектакля. 

Кукольный театр помогает воспитанникам более осознанно слушать литературный текст, 

ярче представлять героев, активно следить за развитием действия. 

Проблема отбора книг для детского чтения – одна из самых важных и сложных 

проблем литературоведения, психологии и педагогики. Значимость продуманного отбора 

книг для детского чтения определяется тем, что он неизбежно влияет на литературное 

развитие ребенка. Хорошо известна побудительная сила детской книги. Ребенок стремится 

подражать героям, которые ему симпатичны. Сюжеты литературных произведений 

становятся сюжетами детских игр. Проживая в игре жизнь героев, дети приобретают их 

духовный и нравственный опыт. Занятия также важная форма, в которой осуществляется 

работа с книгой в детском саду. Здесь ребенок впервые знакомится с тем или иным 

произведением словесного искусства, учится слушать, воспринимать и понимать их. Радость 

эстетического переживания усиливается в процессе обсуждения книг, которое у 

дошкольников характеризуется большой конкретностью и эмоциональностью. Нужно 

научить детей слушать стихи, рассказы, сказки, сочувствовать положительным героям, 

внимательно следить за развитием событий в произведениях. Большое значение имеет 

привлечение внимания детей к образному языку стихотворений, рассказов и сказок, 

привлечение дошкольников к повторению отдельных слов, выражений и песенок 

персонажей, запомнившихся им. Усваивая содержание сказки, дети учатся передавать слова 

разных героев. И даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы 

для дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 

старшем возрасте.  

Сказки, так любимые всеми детьми за их динамичность, яркость и необычность 

образов героев, загадочность, занимательность событий, простор для фантазии, 

неограниченные возможности игры ума и выдумки, являются, пожалуй, наиболее 

интересными для дошкольников. Анализ художественных произведений этого жанра должен 

проводиться таким образом, чтобы дети старшего дошкольного возраста смогли 

почувствовать и понять идею и художественные достоинства сказки, а поэтические образы 

запомнить и полюбить. Читая дошкольникам стихотворные произведения, следует 

стремиться помочь им почувствовать напевность и красоту стихотворения, глубже осознать 

его содержание. Педагог, осуществляя знакомство дошкольников с рассказами, должен 

донести до них значимость описываемых явлений для общества, обратить 50 внимание на 

взаимоотношения героев и то, какие слова автор подобрал для характеристики этих героев и 

их поступков.  



 

Цель чтения детям познавательной литературы заключается в формировании их 

мышления, предпосылок научного миропонимания, стремлении научить беречь и любить не 

только созданные человеческим трудом вещи, но и природу. 

Работа по развитию интереса к чтению художественной литературы у дошкольников 

не может полноценно осуществляться без создания определенных условий, которые 

включают: 

˗ возрастной библиотечный фонд художественной литературы;  

˗  фонд детских писателей;   

˗ грамматические словари для воспитателей;  

˗  групповые книжные уголки. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать его 

интересным, полным необычных открытий. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в 

дошкольном возрасте. В процессе общения с книгой ребёнок познаёт прошлое, настоящее, 

будущее мира. А главное – учится думать, анализировать, развиваться творчески, 

формируется нравственная и культурная основа его личности. 


