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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида» (далее 

Программа) – нормативно- управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее-ТНР). Программа разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 « Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», а также  в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт). 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике Коми» 

(далее – ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом специфики региональных 

особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., 

Чудова Т.И.  

                              Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

1.1.1.Цель реализации Программы (п.10.1 ФАОП ДО): обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

            Задачи Программы (п.10.2 ФАОП ДО): 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПП «Детям о Республике Коми» разработана с учетом специфики региональных 

особенностей Республики Коми». Программа направлена на позитивную социализацию детей 

дошкольного возраста, приобщение их к истории, культуре, традициям и языку коми народа, 

предусматривает  развитие детей в пяти образовательных областях, разных видах 

деятельности и культурных практиках, а также включает в себя наиболее эффективные 

методики, формы организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

               Цель Программы: приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, 

традициям и языку коми народа, формирование первоначальных представлений о республике 

Коми, воспитание любви к своей родине. 

Задачи: 

1. Формирование представлений детей об окружающем мире: 

 о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

 об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

 о символике республики и родного города (гербе, гимне, флаге). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру: 

 любви и привязанности к своей и дому; 

 интереса к жизни родной республики и города; 

 гордости за достижения своей республики и города; 

 уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому; 

 восхищения народным творчеством; 

 любви к коми языку; 

 уважения к человеку-труженику и желания принимать посильное участие в 

труде. 

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру в деятельности, такой 

как: 

 труд; 

 игра; 

 продуктивная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 познавательная деятельность. 

 4. Взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной помощи, 
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формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли этической культуры в развитии ребенка. 

 

           1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п.10.3.3 ФАОП ДО). 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

      Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

 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). 

 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. 

 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. 

 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; 

 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 групп 
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обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Принципы и подходы к формированию ПП «Детям о Республике Коми» 

При формировании Программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной части  

образовательной программы ДОО, авторы программы «Детям о Республике Коми» 

руководствовались следующими педагогическими принципами: 

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, 

который предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам по принципу 

расширения представлений ребенка о родном крае. 

 Принцип научной обоснованности и доступности заключается в необходимости 

формирования у детей конкретных и достоверных представлений и знаний об истории, культуре 

и традициях коми народа. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания 

предполагает интеграции тем во все образовательные области, заданные ФГОС ДО (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности. Программа 

предполагает изучение с детьми материала таким образом, чтобы в каждой возрастной группе 

усвоение нового опиралось на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую ступень их 

познавательной деятельности.  

 Принцип наглядности и занимательности означает использование в каждой теме 

наглядного и занимательного материала, который будет способствовать правильной 

организации мыслительной деятельности детей, обогащают и расширяют непосредственный 

чувственный опыт ребенка. 

 

Подходы ПП «Детям о Республике Коми» соответствуют обязательной части 

Программы. 

 

             1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся,  

родители (законные представители). 

 

 

         Программа  рассчитана на пребывание ребенка в группе с пятилетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР. Списочный 

состав группы 14 детей, из них девочек 4, мальчиков 10 

Возрастная Направленность Количество Количество 
категория групп групп детей 

от 5 до 7 лет Компенсирующая 1 14 

  Всего 1 группа - 14 детей 

Сведения о диагнозах по заключению ПМПК 

 дисла 

лия 
дизартрия моторная алалия 

неясного генеза 

 
НЯС 

 
 

Итого 
кол-во   ОНР-

2ур. 
ОНР-
3ур. ФФН 

ОНР- 

2-3ур. 

ОНР- 
3ур. 

ОНР-

2ур 

ЗПР- 

ОНР- 

2-3ур 

 

ЗПР- 
РАС- 

Кол- 
во     1 1 5 1 2 1 1 1 1 14 
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Особенности социокультурной ситуации развития воспитанников 
и специфические условия реализации Программы 

 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

комбинированного вида» находится по адресу: г. Ухта, ул. Авиационная, д.25. Вблизи 

расположен аэропорт г.Ухты. 

        В относительной близости от детского сада находится автомобильная дорога с 

пешеходным регулируемым переходом. В микрорайоне находятся МДОУ «Д/с № 26», МОУ 

«СОШ № 13», филиал детской библиотеки им. А.Гайдара, Дом культуры, детская 

амбулатория. 

         
         Кадровый состав педагогических работников. 
         Группа полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную и 

коррекционную работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя и специалисты: учитель 

-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПП «Детям о Республике Коми» предназначена  для работы с детьми группы 

компенсирующей направленности в количестве 1 группы..  

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители).  

МДОУ «Д/с №10» осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами 

социокультурного окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2. Приказа Минобрнауки РФ 

№ 1014, п. 1.6 ФГОС ДО). 

 

Взаимодействие ДОО с социумом: 

 

Учреждения сферы здравоохранения 

здравоохранения 

 

ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

Цель: Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ с   

           Сведения о семьях воспитанников группы 
 

Полная семья 13 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Неблагополучная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию 

высшее профессиональное образование 1 человек 

среднее профессиональное образование 4 человека 

  

2. По стажу 

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 15 лет 1 

свыше 15 лет 3 

3. По 

результатам 

аттестации 

 

 

высшая квалификационная категория 1 

первая квалификационная категория 
2 

      соответствие занимаемой должности 
 

2 
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Задачи: Объединить усилия сотрудников, 

родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы. 

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Способствовать осознанному пониманию и 

отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса 

Учреждения социальной обслуживания 

населения 
ГБУ РК «Ухтинский интернат»: 

благотворительные акции 

Учреждения  образования МОУ «СОШ № 13» 

Цель: Создание преемственности в 

организации образовательной системы ДОУ со 

школой. Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

Задачи:Обеспечение преемственности в 

образовании (совместные педагогические 

советы воспитателей ДОУ и учителей 

начальных классов).Ознакомление 

дошкольников со школьной жизнью через 

специально организованный цикл занятий, 

экскурсий в школу, совместных праздников. 

Мероприятия: родительские собрания с 

приглашением представителей 

школы,посещение педагогами детского сада 

открытых уроков в школе 

  Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города: 

Обмен опытом образовательной работы 

с детьми. 

 Организация и проведение совместных 

воспитательных мероприятий для  детей. 

Участие в методических объединениях, 

семинарах. 

Учреждения  культуры и спорта 

 

Цель: Формирование целостной 

социокультурной системы 

 Задачи: Расширять творческое 

взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры и спорта для создания единой 

социокультурной педагогической системы. 

Осуществлять интегрированный подход 

к воспитанию и формированию нравственных 

ценностей в системе «ребенок-педагог-

родитель». 

Способствовать развитию духовно-

нравственной культуры участников 

образовательного процесса.  

Городской Дом культуры г.Ухты: 

Участие в концертах, театральных фестивалях, 

спектаклях 
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Библиотека,филиал №13: 

Экскурсии, конкурсы 

Городская библиотека им.А.Гайдара: 

Экскурсии, конкурсы 

МУ ДО  «Центр творчества» им. 

Г.А.Карчевского: 

Конкурсы, выставки профессиональные 

конкурсы, мастер-классы, семинары, 

конференции 

Центр Коми культуры им. Б.Ф.Шахова: 

конкурсы 

МУ «Спортивный комплекс «Нефтяник» 

МОГО «Ухта»: соревнования 

Органы сферы безопасности ГИБДД, ПБ,ОГПН г.Ухты: Цель и 

задачи: Профилактика детского травматизма на 

дорогах города 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми и взрослыми 

Повышение компетентности детей, 

педагогов и родителей. 

 

     Возрастные характеристики: шестой год жизни 
 

     Росто-весовые характеристики 

     Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 

см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

    Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

    Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

     Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

     Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

     Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

     Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

     седьмой год жизни: 

     Росто-весовые характеристики 

     Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

     Функциональное созревание 

     Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности  

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 
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Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

     Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 

достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 
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регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются 

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и 

мире в целом, чувство справедливости. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от частичного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко» — дай пить молоко. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

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

ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе » — сидит на стуле, «щит а т ой» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

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

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

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

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

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, 

плечо, пальцы, «стуй» — стул и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще 

всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована 

и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

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

— аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 
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Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца). В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» 

— аквариум, «задигайка» — зажигалка). Формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по - прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в 

хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

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

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков 

на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты», «кофнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки) и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

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

функциональной нагрузки. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» — снеговик, «хихижт» — хоккеист), антиципации («астобус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — 

милиционер, «ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вдкрик» — коврик, «восолики» 

— волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

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

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

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
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Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов

 языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка 

возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка,

 строительство и т.д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель 

— «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). 

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — 

букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), 

радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость,свет,горе  и т.д.. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно - ласкательных форм 

существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; 

коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных 

предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных 

слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими 

ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 
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этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется 

как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимаетсябуквально 

«не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных 

предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал к ола стула» — встал около стула). 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»), 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях 

из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 

Дизартрия 

Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуляции, 

фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в 

результате чего речь теряет свою членораздельность и внятность. Форма дизартрии зависит от 

места поражения нервной системы. Предложены разные классификации дизартрий, однако 

основной и наиболее распространѐнной в мире является клинико-неврологическая 

классификация, предполагающая выделение 6 форм (и одной смешанной):  

 вялая — обусловлена периферическим парезом или параличом мышц, принимающих 

участие в артикуляции, вследствие поражения языкоглоточного,блуждающего и подъязычного 

нервов/или их ядер, а также нарушения нервно-мышечной передачи. Часто сочетается с 

расстройствами глотания. Является одной из составляющих бульбарного синдрома; 

 спастическая — обусловлена двусторонним центральным парезом или параличом 

мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие 

двустороннего поражения передних центральных извилин и/или корковоядерных путей. 

Является одной из составляющих псевдобульбарного синдрома;  

 односторонняя верхнемотонейронная — обусловлена преимущественно односторонним 

центральным парезом или параличом мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и 

подъязычным нервами, вследствие одностороннего поражения передних центральных извилин 

и/или корково-ядерных путей;  

 атаксическая — обусловлена поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и меняющейся 

громкостью;  

 гиперкинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей. Является одним из вариантов гиперкинезов, часто 

сочетается с гиперкинезами другой локализации. Речь смазанная, невнятная с носовым 

оттенком, резко нарушена просодика, интонационномелодическая структура речи, еѐ темп;  
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 гипокинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей. Чаще всего наблюдается при паркинсонизме, 

характеризуется замедленной невыразительной речью, нарушениями модуляции голоса; 11  

 смешанная — часто наблюдается при травмах нервной системы, диффузном и 

многоочаговом еѐ поражении, когда имеет место сочетание разных механизмов дизартрии.  

Особенности логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 

артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии 

и степенью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую 

очередь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, 

чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую 

работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи.  

 Моторная алалия 

 Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 

процессе порождения языкового высказывания. Моторную алалию вызывает комплекс 

различных причин эндогенного и экзогенного характера (токсикоз беременности, различные 

соматические заболевания матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия). Основными 

проявлениями моторной алалии являются :  

 задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего 

возраста);  

 наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 12  

 удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 

могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических 

форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) Проявления моторной алалии 

колеблются в широких пределах: от полного отсутствия экспрессивной речи до незначительных 

нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим выделяют три уровня речевого развития при 

моторной алалии:  

 первый уровень (ОНР Iур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения или 

лепетным состоянием речи;  

 второй уровень (ОНР IIур.) характеризуется осуществлением общения посредством 

использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов;  

 третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для осуществления 

дифференцированного подхода в логопедической работе и для комплектования специальных 

учреждений. 

 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 
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              Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

   Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

    У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая 

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения.  

    Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками.  

    У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы.  

   Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи.  

    Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются:  

    гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия.  

    церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервнопсихической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания 

и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с 

преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.  

    синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 

деятельности.  

       Психологические особенности детей в группе компенсирующей направленности:  

1. Неустойчивое внимание, трудности концентрации, распределения, переключения.  

2. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно вербального материала.  

3. Недостаточное развитие словесно-логического мышления  

4.Недостаточная сформированность пространственных и временных ориентировок.  

5.Недостаточный уровень развития общей и мелкой моторики, зрительно-моторных 
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координаций. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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. 

            Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу старшего  возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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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; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 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; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения ПП «Детям о Республике Коми» на этапе 

завершения дошкольного образования. К семи годам ребенок: 

 приобретает определенную систему знаний о родном городе, Республике Коми; 

 знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и 

женском традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной утвари; 

 проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о 

коми орнаменте; 

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, 

используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

 имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах; 

 знает коми народные игры и любит в них играть; 

 умеет поддержать диалог и самостоятельно составить небольшой монолог по 

темам; 
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 понимает и использует в речи минимальный коми лексический материал по темам. 

 

            1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОУ. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий 

и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

используются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
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Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно 

и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Педагогическая  диагностики  достижения планируемых результатов освоения программы 

«Детям о Республике Коми»  не предусмотрена. Авторы предлагают анкетирование  родителей и 

педагогов ( в начале и конце учебного года). 

  
 

2. Содержательный раздел  ( Раздел III ФАОП ДО). 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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; 



 
 

22 
 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

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

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

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических 

пособий 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 
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Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-

128с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского сада. 

Образовательная область социализация. М.: Мозаика-

синтез, 2012.-128с. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

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

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (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. 
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Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических 

пособий 

2. Познавательное 

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-80с. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 - 112с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 – 176с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Занятия с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2012.-80с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-80с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 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. 

Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ Образовательная Наименование методической литературы, дидактических 
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п/п область пособий 

3. Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.- 112с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3-4 года.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 272 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

4-5 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 320 с. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада.- М.: 

РОСМЭН, 2015.- 176с. 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада.- М.: 

РОСМЭН, 2015.- 192с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского 

сада.- М.: РОСМЭН, 2015.- 208с. 

 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период 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. 

Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических 

пособий 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комарова Т.С. Детское художетственное творчество. 

Для занятий  с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

176с. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: 

Мозаика-синтез, 2009.-352с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008.-176с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий  с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. 

Работаем по сказке. Занятия с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-112с. 
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 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-96с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80с. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

            В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

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

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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 



 
 

31 
 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических 

пособий 

5. Физическое 

развитие 
 Белая К.Ю Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образ жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-

7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.-96с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. М.: Мозаика-синтез, 2013.-64с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Занятия с детьми 6-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016 .-48с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Содержательный раздел разработан вариативной части сформирован с учетом: 

 парциальной программы «Детям о Республике Коми» / авт. З.В.Остапова, 

М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание вариативной части Программы 

оформлено в виде ссылок на вышеупомянутые парциальные программы дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности по ПП «Детям о Республике Коми» 

осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с тематическими 

блоками программы. 

Тематический блок Цель блока 
Ссылки на программу 

«Детям о Республике Коми» 

«Я живу в Коми» 

Формирование первичных представлений о 

малой Родине, о Республике Коми, её районах и 

городах. Ознакомление с государственной 

символикой Российской Федерации, Республики Коми 

и района проживания. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр 10-18 

«Находки из прошлого» 

Формирование элементарных представлений 

об археологических древностях Республики Коми на 

примере старинных изделий и украшений из металла. 

Воспитание познавательного интереса к прошлому 

родного края. Ознакомление с коми лексическим 

стр 19-23 
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материалом по теме. 

«Свой дом каждому 

дорог» 

Формирование представлений о традиционном 

доме коми, его внутренней планировке, мебельном 

наполнении. Ознакомление с комплексом 

хозяйственно-бытовых построек коми усадьбы. 

Ознакомление с коми лексическим материалом по 

теме. 

стр 23-31 

«Материнство дороже 

богатства: прядение, 

ткачество, вышивка, 

вязание» 

Формирование представлений о прикладном 

искусстве коми: ткачестве, узорном вязании и 

вышивке. Ознакомление с традицией вышивания и 

обработки льна, прядением; с этапами производства 

шерстяной нити; с процессом изготовления 

домотканых тканей и вязанных изделий. 

Ознакомление с коми лексическим материалом по 

теме. 

стр 32-40 

«Традиционная одежда 

коми» 

Формирование представлений о традиционной 

женской и мужской одежде. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр 40-48 

«Посмотри, как красив 

из орнамента коми 

узор!» 

Воспитание интереса и любви к коми 

изобразительному искусству. Формирование 

элементарных представлений о традиционных 

мотивах и композиционных особенностях коми 

орнамента, умения создавать узоры (декоративные 

композиции) на основе коми орнамента. 

Ознакомление с коми лексическим материалом по 

теме. 

стр – 48-57 

«Традиционная коми 

кухня» 

Формирование представлений о традиционной 

кухне коми (зырян). Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр 58-65 

«Традиционная утварь» 

Формирование представлений о традиционной 

домашней утвари коми народа (деревянной, глиняной, 

металлической), о народных ремёслах (изготовление 

берестяной и деревянной посуды, гончарное ремесло). 

Ознакомление с коми лексическим материалом по 

теме. 

стр. 65-73 

«Давай поиграем!» 

Формирование представлений о коми 

народных играх и развлечениях как части 

национальной культуры. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр. 73-80 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

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

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

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

           В дошкольном возрасте : 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

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

           Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

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

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

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

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

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

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

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

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

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

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

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

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

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

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 

Средства, Программы, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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



 
 

34 
 

занятий с мячом и другое); 

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

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

           При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

           Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы, способы, средства реализации ПП «Детям о Республике Коми». 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными 

на формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через 
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взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как: 

 совместная деятельность по созданию альбомов; 

 детско-родительское коллекционирование; 

 выставки детского творчества; 

 игры-развлечения; 

 викторины; 

 совместное оформление таблиц-схем; 

 вечера коми-загадок; 

 спортивные досуги, познавательные развлечения; 

 тематические недели. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. 

Примером вариативных методов реализации программы могут служить следующие группы 

методов:  

Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой Республики 

Коми, событиями социальной действительности, традициями нормами и моделями 

поведения:  

 чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Республики Коми;  

 беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в 

крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

 рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из 

жизни и взаимоотношениях жителей края. 

Методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Республики Коми, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных 

состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих:  

 игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города;  

 художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов 

семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Коми края, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов;  

 турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки 

окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания.  

Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками:  

 различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие игры.  

 культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных  видов и культурных 

практик. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как:  
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. (в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.7.)  

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют 

и реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с реальностью в соответствии 

со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто бы игра является 

реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя 

условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с 

использованием всех чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением духовных 

и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, потому что в нем задействована вся 

личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с 

удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. В игре 

они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия 

образованию и пониманию мира.  

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 

сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и 

уважать их — а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в 

себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми 

различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а затем 

фиксации «находок» как результата деятельности. В процессе этой деятельности развивается 

исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это деятельность, в 

которой исследование, интеллект и творчество теснейшим образом взаимодействуют, а 

результаты познания определяются гармоничностью этого взаимодействия.  

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает 

философские положения о необходимости сочетания чувственного и рационального, 

эмпирического и теоретического уровней познания при признании ведущей роли практики как 

критерия истины. Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической работы с 

его абстрактными моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего 

разнообразия проявлений окружающего мира, и, если есть цель подготовить детей к жизни в 

постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его разнообразие и 

ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к ней.  

Творческая деятельность на игровой площадке.  
Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых 

пространствах. Помогает приобрести базовый опыт обращения с водой, землей и воздухом. 

Предлагает широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание детей показать в 

игре то, что они видели, пережили, узнали — даже с помощью телевидения, видео и т. д. — и 

помогает им понять различные вопросы, в зависимости от уровня развитию. Побуждает детей 

сделать игру более интересной и разнообразной. 

Виды культурных практик.  
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В воспитательно-образовательном процессе МДОУ «Детский сад №10» существует два 

направления проектирования культурных практик:  

 культурные практики, инициируемые детьми,  

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника 

является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание 

различных практик.  

Варианты культурных практик:  

1.Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику»).  

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное общение 

педагога с воспитанниками на литературном или музыкальном материале.  

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

6. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности.  

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 

распределенных действий;  

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, 

а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому;  

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда;  

 разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в 

детском коллективе.  
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           Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. 

 

 2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

        Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме  

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Согласно ФАОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

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

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

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

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 
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активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

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

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждают к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей : 

5-7 лет: Создание педагогических условий, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для полноценного развития детской деятельности педагогам необходимо создавать 

условия для развития активности детей и использовать эффективные формы поддержки 

детской инициативы: 
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Образовательные 

области 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 
выполнении действий: 

- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, 

чувства и мысли. 

- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с 

предметами в быту, к самостоятельному познанию пространства. 
- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности: 

- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

- Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. 

- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. 

- Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия. 
- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества: - Поощряют 

перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

- Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под 

музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на их собственный опыт: 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности. 

 - Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения. - Помогают осознавать и 

называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, 

нашел и пр.). 

     Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации: 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других  детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). 

-   Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 
взрослому и другим детям 

 

  

 

взрослому и другим детям. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми 
познавательного опыта в разных видах Деятельности: 

- Предоставляют возможность планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). - Предоставляют право выбора 

различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 
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собственных познавательных интересов. 
- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий. - Уважительно относятся 

к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: - Поощряют 

инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

- Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.). Взрослые поддерживают развитие творческих 

способностей детей в познавательной и речевой деятельности: 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей. 

- Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. 

- Поощряют  интерес к познавательной литературе и символическим 

языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации: 

- Предоставляют  возможность обмениваться информацией. - 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

Речевое развитие  Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 
речевой деятельности: 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей. 

- Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по- новому», 

альтернативных окончаний сказок и историй. 

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. 

д.). 

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования). - Развивают 

связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь). 
-     Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы 

(читаютдетям книги, организуют прослушивание аудиозаписей, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

-    Развивают  речевое творчество: изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации: 

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

-   Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 
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потребностям 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, художественно-

музыкальной и театрализованной деятельности:  

- Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем мире различными средствами. 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя их 

собственных позиций, предпочтений. Взрослые поощряют творческую 

инициативу детей: 

-  Поддерживают стремление проводить свободное время за 

разнообразной творческой деятельностью и 

изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 
имеющийся художественно-продуктивный опыт.  
–Взрослые создают широкие возможности для творчества 
самовыраженности детей в разных видах деятельности:  
- Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в 
освоении и использовании различных изобразительных материалов и 
техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально - двигательное творчество 

детей: использование ролей в 
спектаклях и постановках, выразительное чтение, импровизацию 
средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 
музыкальных инструментах. 

- Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и 

бросового). Взрослые предоставляют возможность детям получать 

информацию из разнообразных источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности. 

 -Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой 

жизни детского сада, города, республики, страны из разных источников 

(книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) 

Физическое 
развитие 

Взрослые предоставляют возможность детям  самостоятельно развитие  

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности: 

- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий 

по обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

- Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и 

культурно-гигиенических навыков. 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности. 

- Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность: - 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 
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метать и т.п.. 

- Поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

- Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность: - 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных 

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности. 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

- Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, 

города, страны, поощряют использование различных источников 

 информации 

 

  Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 

этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряют 

активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентируют 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят за результат, 

вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы 

в познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в 

которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы 

его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, 
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детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

      В ДОО происходит включение детей в планирование работы на традиционных 

групповых сборах в основном начале каждой недели на «утреннем круге». Цель таких сборов: 

обмен мнениями, новостями, составление плана работы, анализ его выполнения, корректировка, 

итоговая рефлексия.  

Инструментом проведения подобных групповых сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской «Детский совет» и «Модель четырех вопросов». 

«Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые педагог 

задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1 вопрос: «что мы знаем о...?» 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников образовательных 

отношений по обсуждаемой теме. 

2 вопрос (дополнительный «четвертый» вопрос): «что с этим можно делать?» 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников 

образовательных отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос 

фиксируются педагогом в таблице во время беседы с обязательным указанием автора идеи, 

например: нарисовать путеводитель по детскому саду. После того, как участники 

образовательных отношений выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает 

идеи из содержательного раздела данной Программы, тем самым обогащая образовательный 

процесс и делая его целостным.  

3 вопрос: «что мы хотим знать о...?» 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по открытию 

нового знания.  

4 вопрос: «что нужно сделать, чтобы узнать?» 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования деятельности 

по открытию нового знания.  

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во время беседы. 

Педагог, в конце всех высказываний участников образовательных отношений, обогащает задачи 

проекта своими предложениями.  

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность участников 

образовательных отношений следующими речевыми формулами:  

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие сообразительные, 

сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень интересно узнать ваше мнение!»; 

Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это придумка!», «Это 

наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» и т.п.  

Стимулирование размышлений: «А что будет, если...?», «А как же нам это сделать?», 

«Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, быстрее, веселее)?». 

 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Способы поддержки детской инициативы ПП «Детям о Республике Коми», соответствуют 

обязательной части Программы. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
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необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР: 

 формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 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. 

 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. 

 взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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. 

            Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

Диагностико -

аналитическое 

Просветительское Консультационное Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов и 

родителей обучающихся 

Содержание взаимодействия: 

Получение и 

анализ данных о 

семье, её запросах 

в отношении 

охраны здоровья 

Просвещение 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

-особенностей 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам: 

Вопросы реализации 

некоторых 

образовательных задач, 

организации РППС и 

образовательных 
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и развития 

ребёнка;  

об уровне 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

психофизиологического 

и психического 

развития детей 

младенческого, раннего 

и дошкольного 

возрастов;  

- выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного 

возраста;  

- ознакомление с 

актуальной 

информацией о 

государственной 

политике в области ДО, 

включая 

информирование о 

мерах господдержки 

семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

- информирование об 

особенностях 

реализуемой в ДОО 

образовательной 

программы;  

- условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО;  

- содержании и 

методах 

образовательной 

работы с детьми; 

- их 

взаимодействия с 

ребёнком,  

-преодоления 

возникающих 

проблем 

воспитания и 

обучения детей, в 

том числе с ООП в 

условиях семьи;  

- особенностей 

поведения и 

взаимодействия 

ребёнка со 

сверстниками и 

педагогом;  

- возникающих 

проблемных 

ситуациях;  

- способам 

воспитания и 

построения 

продуктивного 

взаимодействия с 

детьми 

младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возрастов;  

- способам 

организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном 

процессе и т.д. 

мероприятий;  

− инициативы родителей 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

− разработка и реализация 

образовательных 

проектов ДОО совместно 

с семьей  

 
 

Формы работы, способы, методы  взаимодействия: 

‒ опросы, 

‒ мониторинги;  

‒ «почтовый 

ящик»,  

‒ педагогические 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителям

и);  

‒ дни (недели) 

открытых 

дверей,  

‒ открытые 

просмотры 

занятий и 

других видов 

‒ групповые родительские собрания; 

‒ круглые столы; 

− тренинги и ролевые игры;  

− консультации;  

− педагогические гостиные;  

− родительские клубы и др.;  

− интерактивные мероприятия «Знаете ли Вы 

своего ребенка: что сказал Ваш ребенок о 

…?»;  

− информационные листы, буклеты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей;  

− педагогические библиотеки для родителей;  

− сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет;  

− медиарепортажи и интервью;  

− фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей и детей и др.  

‒ семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и др.;  

−специально 

разработанные/подобранны

е дидактические материалы 

для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в 

семейных условиях в 

соответствии с 

образовательными 

задачами, реализуемыми в 

ДОО;  

− привлечение/вовлечение 
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деятельности 

детей. 

 

 

(в том числе и через 

ребенка) родителей к 

участию в образовательных 

мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и 

воспитательных задач;  

− совместные праздники и 

вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические 

досуги, акции, выставки, 

конкурсы и др.  

 

Задачи: 

 планирование 

работы с 

семьей с учетом 

полученных 

данных и их 

анализа;  

 выбор 

адекватных 

способов и 

методов 

взаимодействия 

с родителями;  

 согласование 

воспитательных 

задач  

‒ просвещение родителей: 

‒ психолого-педагогическая помощь и 

сопровождение семей детей дошкольного, 

младенческого и раннего возрастов  

 

 

-помощь и психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

детей дошкольного 

возраста 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по ПП «Детям о Республике Коми» 
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных представлений 

дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. 

Традиционными формами работы с родителями в целях организации этнокультурного 

образования детей являются: 

 консультирование родителей по темам, которые включены в образовательную 

программу (в том числе папки-передвижки, официальный сайт МДОУ, страница ВКонтакте); 

 участие в сборе предметов быта и народного творчества для пополнения мини-

музея; 

 проведение вечеров семейных традиций; 

 проведение мастер-классов для родителей; 

 проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, центр коми 

культуры; 

 проведение детско-родительских вечеров развлечений; 

 участие в детско-родительских проектах; 

 проведение Дня открытых дверей 

 проведение конкурсов и выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную возможность 
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адаптации ребенка к реальной действительности через совместны просмотр и обсуждение 

семейных фотографий, семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

просмотр телепередач и видеофильмов. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно- развивающей работы. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 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 АОП ДО. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью 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 
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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). 

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 группе компенсирующей  направленности, 

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

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
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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: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

1. 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; 

2. психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

3. специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

 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. 

 Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 
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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. 

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 
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действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
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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); 

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. 

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, 
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дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, 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. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

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

практическом уровне; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

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

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 
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 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания (п.49 ФАОП ДО). 

Целевой раздел  (п.49.1 ФАОП ДО) 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
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отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

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

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

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). 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, 

добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек 

и сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

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

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
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Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

Мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы п.3.7.Программы 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 
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обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры  адаптированной 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. 

Согласно пп. 49.1.6  ФАОП ДО выделяются следующие целевые   ориентиры 

воспитания: 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

 добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания (п49.2 ФАОП ДО). 

Уклад ДОО. 

Основные характеристики: 

цель и смысл деятельности 

ДОО 

совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего 

право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное его развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  

и самореализации. 

миссия детского сада  заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, 

опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных 

способностей. 

принципы жизни и воспитания 

в ДОО 

соответствуют основным принципам дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО 

образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

для создания позитивного имиджа коллективом 

сотрудников МДОУ «Д/с № 10», в сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) обучающихся,  

разработан логотип. Логотип представляет собой 

композицию из цветка, состоящего из лепестков – 

символов детской деятельности, Композиция логотипа 

отражает название детского сада, род его деятельности. 

Олицетворяет основные идеи: интеграция всех видов 

детской деятельности и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Функционирует официальный 

сайт ДОО, он узнаваем, по опросам родительской 

общественности он лаконичен, понятен, ярок и отличается 

от сайтов других ДОО, что дополняет имидж учреждения. 

Стабильная работа сайта ДОУ и информационная 

открытость существенно упрощают доступ к 

информационным источникам о функционировании ДОО 

участников образовательных отношений. Стремление 

родителей попасть именно в нашу ДОО только 

подтверждает устойчивый позитивный имидж среди 
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других дошкольных учреждений нашего района. 

Социальные сети МДОУ «Д/с № 10» ведутся 

систематически. Страницы наполнены сообщениями о 

жизни дошкольников в стенах детского сада. Праздники, 

досуги, занятия, утренники, акции, конкурсы, выставки – 

все это освещается в социальных сетях, которые активно 

читают родители (законные представители) нашего ДОО и 

города. Развивающаяся положительная имиджевая 

ситуация отражает такие компоненты, как:  высокое 

качество реализации образовательной Программы (чёткое 

понимание целей образования и воспитания,  

формирование здорового образа жизни, связь ДОО с  

социальными партнерами); эффективная организационная 

культура ДОО, включающая нормы, ценности;  чёткое 

определение педагогическим коллективом миссии;  

комфортность среды ДОО (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими 

участниками образовательных отношений, целесообразная 

и вариативная развивающая среда учреждения) ‒ 

положительно воспринимаемый стиль деятельности 

образовательного учреждения. 

отношение к воспитанникам, 

их родителям (законным 

представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОО 

культура поведения взрослых в ДОО направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Воспитатель должен 

соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю.  

ключевые правила ДОО уважительное отношение ко всем участникам 

образовательных отношений. 

традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОО: 

Групповые традиции и ритуалы: Традиционный 

утренний сбор  (в начале каждой недели, в рамках 

«Утреннего круга»); утреннее приветствие и обсуждение 

планов на день( в рамках «Утреннего круга»); «Поговорим 

о хорошем» ( в рамках «Вечернего круга»); «Умелые 

ручки»(изготовление подарков для малышей); «День 

добра»; день именинника; «Рождественский вечер»; 9 Мая 

«У вечного огня»; кукольный театр для малышей. 

Общекультурные традиции: «Линейка достижений» 

(награждение воспитанников); день открытых дверей; 

«Веселая зарядка»(на улице, в весенне-летне-осенний 

период); совместные субботники с родителям 

и; участие родителей в конкурсах, выставках,  

акциях); совместные с родителями походы, прогулки; 

тематические экскурсии (аэропорт, музеи города, 
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планетарий, библиотека, школа и т.д.); встречи с 

интересными людьми; Флешмоб «Парад Победы»; акция 

«Покормите птиц зимой»; благотворительная акция 

«Помощь бездомным животным»; акция «День семьи, 

любви и верности» 

Праздники: праздники в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. Фольклорные праздники: 

«Осенняя ярмарка», «Весенняя ярмарка», «Коляда», 

«Масленица»; «День дошкольного работника»; «День 

Матери»; Фестиваль «Я танцую»; «День смеха»; 

«Зарница»; «Зимние олимпийские игры»; «Веселые 

старты»; «Папа, мама, я- знающая ПДД семья»; «День 

защиты детей» 

особенности РППС, 

отражающие образ и ценности 

ДОО 

В ДОО созданы: входная группа «Патриотический уголок» 

(в фойе),зимний сад, стилизованный музей «Коми изба», 

кабинет основ безопасности, изостудия «Веселые 

ладошки». На территории оборудованы: цветочные 

клумбы, тематическая инсталляция «У чума», 

«Лаборатория наук», «Дерево желаний» (для 

выпускников), площадка ПДД, Все игровые участки 

оснащены игровым и спортивным оборудованием. 

социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда ДОО 

ДОО – это социально-педагогическая, открытая, 

взаимодействующая с внешней средой система. Район 

города, где расположена ДОО относительно небольшой, 

поэтому все социальные объекты, с которыми 

взаимодействует, находятся в шаговой доступности. 

Ближайшее окружение учреждения (социум): 

ОАО «Комиавиатранс», Аэропорт;  МОУ «СОШ 

№13»; МДОУ «Д/с № 26»; Филиал №13 Центральной 

Детской Библиотеки им. Гайдара; почтампт;  Клуб 

«Геолог». 

 Учитываются этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности среды. 

 

      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. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

       Задачи воспитания в образовательных областях. 

       Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 
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задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

  



Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами,   

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм 

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) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

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) 

• Воспитывать ценностное отношения 

к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

Формирова

ние способности к 

духовному 

развитию, 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

нравственному 

самосовершенство

ванию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения 

 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирова

ние ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное отношения к 

природе родного края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирова

ние ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирова

ние ценностного 

отношения детей к 

труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становлени

е у детей 

ценностного 

отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, 

в искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 

анкетирование, мониторинги, опросы,  родительское собрание, педагогические лектории, 

круглые столы; 

родительские клубы («Капелька здоровья», «Говоруша», «Логознайка», «Творческая 

мастерская»); мастер-классы; 

иные формы взаимодействия: информационные листы, буклеты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей; педагогические библиотеки; сайт ДОО и социальные группы 

в сети Интернет, фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей, 

проекты, спортивные  и познавательные квесты, совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, акции, марафоны, интернет-

акции, флеш-мобы, выставки, конкурсы. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

традиции описаны в Таблице 1 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

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

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

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

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
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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. 

Социальное партнерство включает в себя: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Особенности  взаимодействия ДОО с социумом: 

 
Психолого- медико- педагогическая комиссии 

г.Ухта 

Консультирование,  постановка и уточнение 

диагнозов, рекомендации по обучению, 

воспитанию, развитию воспитанников. 

Учреждения сферы здравоохранения 

здравоохранения 

 

ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

Цель: Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ с   

Задачи: Объединить усилия сотрудников, 

родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы. 

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Способствовать осознанному пониманию и 

отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистов (по 

необходимости) в соответствии с 

установленными диагнозами ( при наличии). 

Учреждения социальной обслуживания 

населения 
ГБУ РК «Ухтинский интернат»: 

благотворительные акции 
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Учреждения  образования МОУ «СОШ № 13» 

Цель: Создание преемственности в 

организации образовательной системы ДОУ со 

школой. Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

Задачи:Обеспечение преемственности в 

образовании (совместные педагогические 

советы воспитателей ДОУ и учителей 

начальных классов).Ознакомление 

дошкольников со школьной жизнью через 

специально организованный цикл занятий, 

экскурсий в школу, совместных праздников. 

Мероприятия: родительские собрания с 

приглашением представителей 

школы,посещение педагогами детского сада 

открытых уроков в школе 

  Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города: 

Обмен опытом образовательной работы с 

детьми. 

 Организация и проведение совместных 

воспитательных мероприятий для  детей. 

Участие в методических объединениях, 

семинарах. 

Учреждения  культуры и спорта 

 

Цель: Формирование целостной 

социокультурной системы 

 Задачи: Расширять творческое 

взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры и спорта для создания единой 

социокультурной педагогической системы. 

Осуществлять интегрированный подход к 

воспитанию и формированию нравственных 

ценностей в системе «ребенок-педагог-

родитель». 

Способствовать развитию духовно-

нравственной культуры участников 

образовательного процесса.  

Городской Дом культуры г.Ухты: 

Участие в концертах, театральных 

фестивалях, спектаклях 

Библиотека,филиал №13: 

Экскурсии, конкурсы 

Городская библиотека им.А.Гайдара: 

Экскурсии, конкурсы 

МУ ДО  «Центр творчества» им. 

Г.А.Карчевского: 

Конкурсы, выставки профессиональные 

конкурсы, мастер-классы, семинары, 

конференции 

Центр Коми культуры им. Б.Ф.Шахова: 

конкурсы 
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МУ «Спортивный комплекс «Нефтяник» 

МОГО «Ухта»: соревнования 

Органы сферы безопасности ГИБДД, ПБ,ОГПН г.Ухты: Цель и 

задачи: Профилактика детского травматизма 

на дорогах города 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения детьми и взрослыми 

Повышение компетентности детей, 

педагогов и родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий отражены в  

содержании ПП «Детям о Республике Коми». 

 

  Организационный раздел Программы воспитания. 

  Кадровое обеспечение в соответствии с п.49.3.4 ФАОП ДО в ДОО приняты следующие 

решения по разделению функционала, связанного  

с осуществлением воспитательной деятельности: 

Должность ответственного Функция 

Старший воспитатель Планирование, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности 

 Привлечение специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других) к 

воспитательной деятельности 

Заместитель заведующего Повышение квалификации педагогов ДОО 

Учитель- логопед Сопровождение  воспитанников  с ТНР, 

консультирование  родителей воспитанников с 

ОВЗ 

 

  Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф.  

  Требования к условиям работы с особыми категориями детей (п.49.3.4. ФАОП ДО). 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с ООП: 
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1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

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

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3. Организационный раздел  (раздел IV ФАОП ДО). 

  

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны республиканского, муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, психолого- медико- педагогической комиссии города,  психолого-

педагогического консилиума(ППК) ДОУ, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (п.51.3 

ФАОП ДО) 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 
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том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

     
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п.52.1. ФАОП ДО). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, п.52.1 ФАОП ДО   ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

          В группе компенсирующей направленности предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
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образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

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

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

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

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

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

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

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

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

 центр краеведения: государственная символика и РК (флаг, герб, географическая 

карта);портреты президентов РФ и РК ; кукла в коми костюме;наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации; предметы народно- прикладного искусства;предметы 

национального быта; детская художественная литература РК; видео и аудиозаписи. 

    В ДОО оборудованы помещения:  

 

Помещения Материально-техническое оснащение 

Входная зона 

(фойе) 

Патриотический уголок(информация,символика), герб 

РФ, герб РК, флагшток 3-х рожковый, герб города флаги РФ и 

РК, места для отдыха и ожидания(кресла) 
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Методический 

кабинет 

Шкафы для методической литературы, методического 

материала, столы, стулья, компьютеры, ноутбук, МФУ, 

принтеры, комплекты дидактического и раздаточного материала 

по всем разделам образовательной программы для всех 

возрастных групп, комплекты методического материала по всем 

разделам Программы для всех возрастных групп, комплект 

тематических папок и альбомов с демонстрационными 

картинами (Искусство, Животные, Растения, Безопасность, 

Природа, Человек, Спорт и др.),куклы (в разных народных 

костюмах). 

Музыкальный   

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, фортепиано, стульчики, 

детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, микрофон, музыкальный 

центр(колонка), проектор, ноутбук, экран большого размера, 

пульт управления проектором, трибуна, видеокамера, комплект 

театральных костюмов. 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: степ-платформы, фитболы, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические 

стенки,, баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, 

кольцебросы, флажки, палки гимнастические, мячи разные, 

кубы, гимнастическая стенка, ребристая доска. 

Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет и 

изолятор: 

 

Медицинская документация, кушетка, ростомер, медицинские 

весы, весы напольные, холодильник, сумка- холодильник, 

тонометры, облучатели бактерицидные, дезары, шкафы 

медицинские и другой медицинский инструментарий, 

компьютер, ноутбук, принтер 

Стилизованный 

Мини - музей 

«Коми изба»: 

Стульчики, столы, телевизор-плазма, проектор, экран на 

штативе, шкафы, методическая литература, картинный материал, 

предметы быта, дидактические игры. Оборудована 

стилизованная «коми – изба». 

Кабинет основ 

безопасности: 

Шкафы, стеллажи, магнитная доска, форма юных помощников 

ГИБДД, пожарных и т.д.  

Дорожные знаки, зебра, дидактические и настольные игры, 

методическая литература, разработки, спец. транспорт. 

Изостудия: Столы, стулья, мольберты, доска магнитная, маркерная. 

Иллюстративные материалы по изоискусству. Альбомы по 

искусству. Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (Дымковская и филимоновская игрушки; 

изделия Гжели, Городца, Хохломы), самовары. Матрёшки, 

изделия из глины не расписанные). Для рисования: гуашь, 

акварель, кисти, цветные и простые карандаши, наборы 

фломастеров, стаканчики- непроливайки, подставки под кисти. 

Материалы для лепки, аппликации, бумага. 

 

Зимний сад: 

 

Растения, лейки, инструменты по уходу за растениями, 

дидактический материал, альбомы, фотографии. 

Кабинет учителя- Дидактический материал, коррекционно-методическая 
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логопеда: 

 

литература, логопедическая документация, учебно-методические 

пособия, картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные 

тренажёры, логопедические зонды и шпатели, доска для занятий, 

игрушки, шкаф, столы, стульчики, компьютер, ноутбук, принтер, 

ламинатор. 

Групповые 

помещения с 

 учетом 

возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, магнитные и другие доски 

для занятий, плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 

магнитофоны, музыкальные центры, телевизор. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, информация для 

педагогов, информация для родителей, уголок здоровья, уголок 

потребителя,  творческий стенд для выставки детских работ и 

фото, мини - галерея картин коми художников, фотогалерея 

«Моя Ухта», система видеонаблюдения, столы и стулья. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, ягодник, спортивная площадка, 

игровое оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр, разметка 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование, теневые 

навесы 

«Лаборатория  

наук» 

Оборудование для экспериментов, опытов на улице, 

наблюдений, «мини метеостанция» 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Обеспеченность  методическими материалами и   средствами  обучения и 

воспитания. 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических 

пособий 

1. Физическое 

развитие 
 Белая К.Ю Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образ жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-

7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.-96с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. М.: Мозаика-синтез, 2013.-64с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
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Подготовительная к школе группа. Занятия с детьми 6-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016 .-48с. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-

128с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского сада. 

Образовательная область социализация. М.: Мозаика-

синтез, 2012.-128с. 

3. Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.- 112с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3-4 года.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 272 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

4-5 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2016.- 320 с. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада.- М.: 

РОСМЭН, 2015.- 176с. 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада.- М.: 

РОСМЭН, 2015.- 192с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского 

сада.- М.: РОСМЭН, 2015.- 208с. 
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4. Познавательное 

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-80с. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 - 112с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 – 176с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Занятия с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2012.-80с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-80с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-

112с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комарова Т.С. Детское художетственное творчество. 

Для занятий  с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

176с. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: 

Мозаика-синтез, 2009.-352с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008.-176с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий  с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 
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 Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. 

Работаем по сказке. Занятия с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-112с. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-96с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Парциальной программы «Детям о Республике Коми» 

/ авт. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, 

Т.И.Чудова.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

 
Обеспеченность  методическими материалами и   средствами 

 обучения коррекционного направления 

 

Технологии Методическая литература 

Диагностика    Самостоятельно разработанный альбом для проведения речевого 

обследования по альбому Иншаковой. 

Звукопроизн

ошение 

Баскакина . И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры.- М: 

АЙРИС – пресс, 2015.  

Баскакина . И.В. Звенелочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015. 

Баскакина . И.В. Цоколочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015.  

Баскакина . И.В. Свистелочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015. 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

Егорова О.В. Звуки Ф,ФЬ, В,ВЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет/Егорова О.В.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

Егорова О.В. Звуки П, Пь,Б,Бь.. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7лет/Егорова О.В.-М.: Издательство 
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ГНОМ, 2013. 

Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные  логопедические занятия 

в подготовительной группе с ФФН: I период; II период; III период. М. Гном, 

2014г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей. 

Комплекс из четырех альбомов» - 2009г. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015. (8 

альбомов на разные звуки) 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб, 2009. 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. Игры для  

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 

2015. 

Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Т,Ть,Д,Дь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2013. 

Спивак Е.Н.Звуки М,Мь,Н,Нь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Ш,Щ,Ж,Ч. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2014. 

Лексико – 

грамматичес

кий 

строй речи 

Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.- М.: РОСМЭН, 

2014 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

Е.В. Лаврентьева Весёлый фразеологический словарь.- РОССА, 2010. 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир».-

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Многозначность глаголов в русском 

языке. Карточки для дидактических игр с 48 глаголами.–М.: Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

Леонова С.В.Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на 

развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: 

Издательство ГНОМ и Д», 2011. 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 10. Местоимения «Мой», 

«Моя», «Моё», «Мои». Игры для  детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –

М.: Издательство ГНОМ и Д», 2015. 

 Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб.-

метод.пособие для педагогов дошкольных образвательных организаций.-М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Четыре альбома. – М., 2006. 
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Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старших и подготовительных группах. 

М. Гном, 2012 г. 

Фонематиче

ские 

функции 

   Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

   Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные звонкие и 

глухие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

    Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 9. Согласные твёрдые и 

мягкие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

   Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

    Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

Самостоятельно разработанное пособие «Фонетическая ритмика 

(вспомогательные кинетические средства коммуникации – жесты)» 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. Игры для  

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 

2015. 

Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010.  

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников-СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

Связная речь  Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.- М.: РОСМЭН, 

2014 

 Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Перелётные и зимующие птицы России.- М.: Школьная Пресса, 2010. 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе/О.С.Гомзяк.-М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009- учебно-методический комплект «комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

  Л.Б.Фесюкова В мире мудрых пословиц. Серия «Беседы по картинам».- 

М.:Издательство «ТЦ СФЕРА»,2013. 

  С.Вохриинцева Окружающий мир.Моя деревня. Дидактический материал.- 

Издательство  «Страна фантазий», 2010. 

  Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб.-

метод.пособие для педагогов дошкольных образвательных организаций.-М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Обучение 

грамоте 

Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные  логопедические занятия 

в подготовительной группе с ФФН: I период; II период; III период. М. Гном, 

2014г. 

Самостоятельно разработанные тетради по обучению грамоте «Пиши, 

Читай» 

Слоговая Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 
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структура детей. – СП-Детство-пресс, 2014. 

Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой 

структуры слова.-СПб.: Издательский дом «Литера», 2014. 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова:система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. -- М.: Гном Пресс, 2006 

Артикуляци

онная 

гимнастика 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издат. дом «Литера», 2011. 

Нищева Н. В.  Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики.- СПб.:Детство –Пресс.2009 

Самостоятельно разработанная картотека по применению мячика 

«Иглбол», «Прищепки» 

 

3.4.Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации  Программы. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро 

Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 
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«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот 

и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише 

и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. 

И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. 

И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений   от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
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Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
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«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Перечень произведений  изобразительного искусства  от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

«Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. 

Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. 

Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», 

«Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. 

Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 

Перечень анимационных произведений 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в 

тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 
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Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

 Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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3.5.Кадровые условия реализации Программы (п.53.1 ФАОП ДО). 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения АОП ДО. 

 
         Кадровый потенциал. 
         Группа полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную и 

коррекционную работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя и специалисты: 

учитель -логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию 

высшее профессиональное образование 1 человек 

среднее профессиональное образование 4 человека 
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Кадровые условия для реализации ПП «Детям о Республике Коми»  аналогичны 

кадровым условиям адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО. 

 

        3.6. Режим ( распорядок)  дня в дошкольных группах. 

 

        Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, условий реализации 

данной Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

 

Организация режима пребываниям детей в организации – 12 часов.  

Период реализации Программы делится на два периода:  

- на I период  – 1 неделя сентября – 4 неделя мая.  

- на II период – 1 неделя июня –      4 неделя августа. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

  

07.00 - 08.30 Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут), «Утренний круг» 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Игры, подготовка к занятиям 

09.00 - 10.50 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут) Второй  завтрак 

10.50 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

12.00 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.30 - 16.00 Полдник 

16.00 - 16.30 Занятия (среда) 

16.00 - 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, «Вечерний круг» 

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину. Ужин 

17.30 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход  домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

  

2. По стажу 

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 15 лет 1 

свыше 15 лет 3 

3. По 

результатам 

аттестации 

 

 

высшая квалификационная категория 1 

первая квалификационная категория 
2 

      соответствие занимаемой должности 
 

2 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

07.00 - 08.30 Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут), 

«Утренний круг» 

08.30 - 09:00  Завтрак 

09.00 - 09.15 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.15 - 12.00 Подготовка к прогулке, второй  завтрак, прогулка,  

занятия на прогулке, возвращение с прогулки 

12.00 - 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 - 15.30 Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.30 - 16.00 Полдник 

16.00 - 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, «Вечерний 

круг» 

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину. Ужин 

17.30 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход  домой 

  

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части 

Программы 

 

3.7.Календарный план воспитательной работы (п.54.1 ФАОП ДО). 

  План является единым для ДОО. 

В АОП ДО включен календарный план воспитательной работы (таблица 1), составленный в 

соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.  
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Таблица 1 

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 уч.год 

 

Месяц  Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 

Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное  

Эстетическое  

Сентябрь  03.09. – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

 

Выставка 

рисунков 

«Мирное небо 

над головой» 

 

Международны

й день 

благотворител

ьности 

(5 сентября) 

 

Акция «Давайте 

дарить добро» 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

 

Фотовыставка 

«Воспитатель и 

я – на свете 

лучше друзья» 

 

17 сентября Всероссийская 

акция  

«Вместе всей семьей» 

 

  

  

Международны

й день туризма  

(27 сентября)  

Поход в лес или 

к роднику 

(стар.дош.воз.) 

Всероссийский 

день бега  

«Кросс нации» 

День знаний 

Праздник 

«Детский сад 

встречает ребят»  

(стар.дош.воз.) 

 

День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Праздник «День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

Октябрь  День учителя 

(5 октября) 

 

Международны

й день 

пожилых 

людей  

(1 октября) 

Досуг «Старые 

песни о 

главном…», 

«Спасибо вам 

бабушки и 

дедушки», игры 

бабушек и 

дедушек» 

 

Всемирный 

день хлеба 

(16 октября) 

  

Квест «Откуда 

хлеб пришел» 

(стар.дош.воз.) 

День учителя 

(5 октября) 

Беседы, стихи 

про учителей и 

воспитателей 

Всемирный 

день зашиты 

животных  

(4 октября) 

 

Акция помощь 

бездомным 

животным 

   «Усы, лапы, 

хвост» 

Международны

й день 

пожилых 

людей  

(1 октября)  

 

День отца в 

России 

(третье 

воскресенье 

октября) 
Конкурс чтецов 

«Самый лучший 

папа мой!» 

День отца в 

России 

(третье 

воскресенье 

октября) 
Развлечения с 

папами во всех 

группах 

Фольклорный 

праздник 

«Осенняя 

ярмарка» в 

группах 

дошкольного 

возраста  

Досуг «Старые 

песни о 

главном…», 
«Спасибо вам 

бабушки и 

дедушки», игры 

бабушек и 
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  дедушек» 

 Патриотическое  Духовно-

нравственное 

Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное  

Эстетическое  

Ноябрь  День народного 

единства  

(4 ноября) 
Выставка  

кукол «Народы. 

Костюмы» 

 (стар.дош.воз.) 

 

Ситуативный 

разговор  о Дне 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

(30 ноября)  
Оформление 

стенда  

 

 

День матери в 

России 

(27 ноября) 
Конкурс 

поздравительны

х открыток ко 

Дню матери 

Ситуативный 

разговор о 

празднике  

День милиции 

(10 ноября) 

 (день 

сотрудника 

органов 

внутренних 

дел) 

Знакомство с 

профессиями  

 

Ситуативный 

разговор о 

Международно

м дне логопеда  

(14 ноября) 

 Экскурсия в 

кабинет 

логопеда  

День народного 

единства  

(4 ноября)  

Викторина – 

интеллектуальн

ая игра «Что? 

Где? Когда?»  

на тему по 

нравственно-

патриотическом

у воспитанию 

(подг.гр.) 

Литературный 

вечер «В гости к 

Маршаку» 

 

День матери в 

России 

(27 ноября) 
Онлайн-акция 

«Селфи с 

мамой» 

 

 

День народного 

единства  

(4 ноября)  

Спортивно – 

музыкальный 

праздник в 

подг.гр. «Пока 

мы едины – мы 

не непобедимы» 

 

Литературный 

вечер чтение 

стихов  

«Мы помним и 

любим её стихи» 

творчество А. 

Барто 

(все группы) 

Развлечение День 

матери» (все 

группы) 

 

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября)   

изготовление 

писем Д.М.    

Декабрь  День 

неизвестного 

солдата  

(3 декабря) 

совместное 

рисование 

плаката 

«Памяти 

неизвестного 

солдата» 

Международны

й день 

инвалидов 

(3 декабря) 

Выставка 

детских работ 

«Пусть всегда 

будет солнце»  

(стар. дош.воз.)  

Акция  

Международны

й день 

художника  

(8 декабря) 
Ситуативный 

разговор о 

профессии 

художника, 

галерея 

портретов рус. 

Ситуативный 

разговор 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря)  

творческий 

коллаж в 

группах  

День 

добровольца 

(волонтера в 

России 

(5 декабря) 

Торжественная 

линейка прием 

детей в 

волонтерское 

движение 

Всероссийский 

день хоккея  

(1 декабря) 

(подг.гр.) 

Праздник «Чудо-

праздник – Новый 

год!» 

(все группы)  

День 

заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

Творческая 

мастерская с 
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 «Лучик 

доброты» 

Выставка 

детских работ 

 «Пусть всегда 

будет солнце»  

известных 

художников 

 

«Моя Россия»  

Акция «Все мы 

разные, но все 

мы вместе»  

 детьми и 

родителями  

 

 Патриотическое  Духовно-

нравственное 

Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное  

Эстетическое  

Январь   Ситуативный 

разговор о Дне 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

(27 января) 

 (подг.гр.) 

оформление 

папки-

передвижки 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

Всемирный 

день «Спасибо» 

 (11 января) 

  Общесадовый 

проект 

«Всемирный 

день «Спасибо» 

сегодня 

отмечаем. 

И говорим: 

Спасибо! - всем, 

кто нас 

окружает». 

 День Лего  

(28 января - 

26,01.23г.) 

(все группы) 

 Квест - игра 

«Лего» 

Всемирный 

день  

общения.  

 «Спасибо» 

 (11 января)  

 (все группы) 

Развлечение  

«В стране 

вежливых наук» 

 

Праздник 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 

 

 Викторина  «Я 

здоровье 

берегу, быть 

здоровым я 

хочу»  

родителями 

 

Фольклорный 

праздник 

«Колядки 

 

Февраль  День 

защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
Выставка 

военной 

техники 

(игрушки) 

   

 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

(17 февраля)  

Акция «День 

спонтанного 

проявления 

доброты» 

 

День 

Российской 

науки  

(8 февраля) 

Проведение 

опытов с водой, 

солью, пищевой 

содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными 

пузырями, с 

21 февраля День родного языка 

(ЮНЕСКО)  
Литературный вечер по сказкам 

А.С.Пушкина 

«Мы – россияне, наш язык 

русский» 

Проект в подг.гр. «Наш Пушкин» 

  

Выставка  

«Богат и красив наш русский 

язык» (произведения рус.нар. 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

(23 февраля)  

  спортивный 

досуг с 

родителями 

«День 

защитника 

Отечества», 

«Зарница»  

 

День Агнии 

Барто  

(17 февраля) 

Знакомство с 

творчеством А. 

Барто,  

выставка книг 

автора, 

Литературный 

вечер чтение 

стихов «Мы 

помним и любим 
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воздухом 

Виртуальные 

экскурсии 

«Новости 

российской 

науки» 

 её стихи» 

 Патриотическое  Духовно-

нравственное 

Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и 

оздоровительное  

Эстетическое  

Март  Ситуативный 

разговор о Дне 

воссоединения 

Крыма с 

Россией (18 

марта) 
 

 

 

Всемирный 

день дикой 

природы 

(3 марта) 

Акция «Давайте 

природу мы 

будем ценить» 

Международны

й день 

кукольника 

 (21 марта) 

Знакомство с 

профессией 

кукольника, 

показ 

кукольного 

театра 

 

Ситуативный 

разговор 

Всемирный 

день кошек (1 

марта) 

Проект «Я и 

моя кошка» 

 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

НРК 

 Всемирный 

день водных 

ресурсов  

(22 марта) 

 Акция 

«Давайте 

природу мы 

будем ценить» 

 

Международны

й женский день  

8 марта  

Акция «Каждой 

женщине по 

цветку» на 

группах 

Международны

й день счастья 

(20 марта) 

Марафон «Это - 

папа, мама, я. 

Это - улица 

моя» 

 

Ситуативный 

разговор 

Международны

й день 

выключенных 

гаджетов 

 (5 марта) 

 

 

Ситуативный 

разговор 

Всемирный 

день сна 

        (19 марта) 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица»   

 

 смотр-конкурс 

«Кукла 

Масленка»  с 

родителями  

 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

 День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 
  викторина 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского», 

рисование на тему 

«Комар – герой» 

Апрель  День 

космонавтики  

(12 апреля) 

Досуг 

«Космонавты», 

Всемирный 

день Земли (22 

апреля) 

 

Беседы с детьми 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

(сит. раз.) 

Международны

й день птиц  

(1 апреля) 

Совместное 

творчество  

Международны

й день детской 

книги (2 

апреля) 

 

Всемирный 

день здоровья  

(7 апреля)  

Спортивный 

праздник с 

Фольклорный 

праздник 

«Весенняя 

ярмарка» 
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выставка 

совместного 

творчества 

«Космическая 

ракета», 

просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) 

 

об 

экологических 

проблемах на 

Земле, акция 

«Сбор 

батареек», 

театрализованн

ое 

представление 

«Давайте 

сохраним…» 

Акция «Каждую 

соринку в 

корзинку» 

 

Знакомство с 

трудом 

взрослых, 

чтение х/л, с.р. 

игры 

 

30 апреля - день 

пожарной 

охраны 

  беседы о 

профессии 

пожарного, 

раскрыть 

значимость его 

труда, 

используя 

различные 

формы работы.  

Проект «Детям 

об огне и 

пожаре»  

изготовления  

«Эко 

кормушки» 

кормление птиц 

 

Тематическая 

неделя  

Экскурсии в 

поселковую 

библиотеку  

 

родителями  

 

 

 

Международный 

день танца  

(29 апреля)  

Фестиваль  

«Я танцую!» 

 

Май  9 – мая День 

Победы 
Флешмоб «День 

Победы!» 

 

Ситуативный 

разговор 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

 (24 мая) 

  беседы на тему 

азбуки, конкурс 

среди детей 

подг.гр. 

«Буквподелок» 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Слушание 

песен о весне и 

труде, 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

«Трудовой 

десант»  

День 

Ситуативный 

разговор  

День радио  

(7 мая)  

 

День семьи – 15 

мая 

Фоторепортаж 

«Моя семья» 

 

Ситуативный 

разговор  

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

 

День семьи – 15 

мая 

Спортивный  

конкурс «Мама, 

папа, я  - 

знающая ПДД 

семья» с 

родителями 

 

Международный 

день музеев  

(18 мая)  

Виртуальные 

экскурсии по 

музеям России 
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библиотекаря 

 (27 мая) 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы о 

профессии 

библиотекаря, 

с.р. игры 
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         Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

События, традиции, праздники в образовательном учреждении в части, формируемой 

участниками образовательных отношений включены  в календарных план воспитательной 

работы  ДОО. 

 

4. Краткая презентация Программы. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Д/с № 10» (далее - Программы) 
 

 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа.  
 Программа предназначена для работы с детьми в группе компенсирующей 

направленности.  

ДОО функционирует в условиях полного дня (12 часов пребывания) в режиме 5-дневной 

рабочей недели. В группу принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 

Предельно допустимая наполняемость - 12 человек. Количество групп – 1, группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-7лет 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида» (далее 

Программа)  разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Программа), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 « Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», а 

также  в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

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

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования
1
 (далее - Стандарт). 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося старшего дошкольного возраста 

с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике Коми» (далее – 

ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом специфики региональных 

особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., 

Чудова Т.И.; 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 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 младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ для решения 
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образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Согласно  ФАОП ДО, деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 

Диагностико -

аналитическое 
Просветительское Консультационное 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и родителей 

обучающихся 

Содержание взаимодействия: 

Получение и 

анализ данных о 

семье, её запросах в 

отношении охраны 

здоровья и развития 

ребёнка;  

об уровне 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

Просвещение 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

-особенностей 

психофизиологическ

ого и психического 

развития детей 

младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возрастов;  

-выбора 

эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного 

возраста;  

- ознакомление с 

актуальной 

информацией о 

государственной 

политике в области 

ДО, включая 

информирование о 

мерах господдержки 

семьям с детьми 

дошкольного 

возраста;  

- информирование 

об особенностях 

реализуемой в ДОО 

образовательной 

программы;  

-условиях 

пребывания ребёнка 

в группе ДОО;  

- содержании и 

методах 

образовательной 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

- их взаимодействия 

с ребёнком,  

-преодоления 

возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том 

числе с ООП в 

условиях семьи;  

-особенностей 

поведения и 

взаимодействия 

ребёнка со 

сверстниками и 

педагогом;  

-возникающих 

проблемных 

ситуациях;  

-способам 

воспитания и 

построения 

продуктивного 

взаимодействия с 

детьми 

младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возрастов;  

-способам 

организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном 

процессе и т.д. 

Вопросы реализации 

некоторых 

образовательных задач, 

организации РППС и 

образовательных 

мероприятий;  

− инициативы родителей 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

−разработка и 

реализация 

образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей  
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работы с детьми; 

Формы работы, способы, методы  взаимодействия: 

‒ опросы, 

‒ мониторинги;  

‒ «почтовый 

ящик»,  

‒ педагогические 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителями);  

‒ дни (недели) 

открытых дверей,  

‒ открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

деятельности детей. 

‒ групповые родительские собрания; 

‒ круглые столы; 

− тренинги и ролевые игры;  

− консультации;  

− педагогические гостиные;  

− родительские клубы и др.;  

− интерактивные мероприятия «Знаете ли 

Вы своего ребенка: что сказал Ваш ребенок о 

…?»;  

− информационные листы, буклеты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей;  

− педагогические библиотеки для 

родителей;  

− сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет;  

− медиарепортажи и интервью;  

− фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей и детей и др.  

 

 

‒ семинары-

практикумы, тренинги 

и ролевые игры, 

консультации, 

педагогические 

гостиные, родительские 

клубы и др.;  

− специально 

разработанные/подобра

нные дидактические 

материалы для 

организации 

совместной 

деятельности 

родителей с детьми в 

семейных условиях в 

соответствии с 

образовательными 

задачами, 

реализуемыми в ДОО;  

− 

привлечение/вовлечени

е (в том числе и через 

ребенка) родителей к 

участию в 

образовательных 

мероприятиях, 

направленных на 

решение 

познавательных и 

воспитательных задач;  

− совместные 

праздники и вечера, 

семейные спортивные и 

тематические 

мероприятия, 

тематические досуги, 

акции, выставки, 

конкурсы и др.  

 

Задачи: 

 планирование 

работы с семьей с 

учетом 

полученных 

данных и их 

анализа;  

 выбор 

адекватных 

‒ просвещение родителей: 

‒ психолого-педагогическая помощь и 

сопровождение семей детей дошкольного, 

младенческого и раннего возрастов  

 

 

-помощь и психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

детей дошкольного 

возраста 
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способов и 

методов 

взаимодействия с 

родителями;  

 согласование 

воспитательных 

задач  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по ПП «Детям о Республике Коми» 
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных представлений 

дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. 

Традиционными формами работы с родителями в целях организации этнокультурного 

образования детей являются: 

 консультирование родителей по темам, которые включены в образовательную программу 

(в том числе папки-передвижки, официальный сайт ДОУ, официальная страница ВКонтакте); 

 участие в сборе предметов быта и народного творчества для пополнения мини-музея; 

 проведение вечеров семейных традиций; 

 проведение мастер-классов для родителей; 

 проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, центр коми культуры; 

 проведение детско-родительских вечеров развлечений; 

 участие в детско-родительских проектах; 

 проведение Дня открытых дверей 

 проведение конкурсов и выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную возможность 

адаптации ребенка к реальной действительности через совместны просмотр и обсуждение 

семейных фотографий, семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

просмотр телепередач и видеофильмов. 
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