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I. Целевой раздел Программы. 

 

Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ТНР) МБДОУ 

№38 г. Никольское (далее–Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в 

т.ч. региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность 

– выбрать); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в соответствии с их общими и 

особыми потребностями, индивидуальными особенностями 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 для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

общих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 



5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 



разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Климатические и экологические особенности 

Ленинградская область относится к зоне умеренного климата, 

переходного от континентального к океаническому с относительно мягкой 

зимой и умеренно теплым летом. Погода в регионе характеризуется крайней 

неустойчивостью и изменчивостью. Такую вариативность обеспечивают 

различные типы воздушных масс, влияющие на температуру и влажность. 

Так, морские воздушные массы, идущие с запада, вызывают циклоны, 

которые приносят пасмурную погоду и похолодание в теплый период года и, 

напротив, оттепели — зимой. С востока и юго-востока поступают в область 

более континентальные ветры. Антициклоны, которые они провоцируют, 

обеспечивают сухую и теплую погоду летом и холодную — зимой. 

В целом, Ленинградская область располагается в зоне избыточного 

увлажнения. Лето и осень — сезоны с наибольшим количеством осадков. 

Согласно многолетней статистике метеорологических наблюдений, самым 

влажным месяцем является август — порядка 80 мм осадков, а самым сухим 

— январь (около 30 мм). 

Климат района – умеренный, который формируется под воздействием 

холодных воздушных масс, поступающих из Арктики, и более теплых 

воздушных масс Атлантики. Большое влияние на климат района оказывает 

близость Балтийского моря и Ладожского озера.  

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме 

дня характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени 

образовательной деятельности (занятия) в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности. 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп 

проводится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе 

педагогическая диагностика, внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования детского сада.  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 

преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой 

педагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по 

их интересам и инициативе.  

 



Характеристика социокультурных условий города 

Город Никольское расположен в близи г. Санкт – Петербурга, 

транспортное сообщение с ним развито хорошо. 

На территории  Тосненского района имеется достаточное количество 

социальных объектов: краеведческие музеи (г. Тосно,  п. Саблино, г. Любань, 

п. Сельцо), музей леса – Лисино –Корпус, Саблинские водопады и пещеры и 

др. 

Через весь город протекает река Тосна, недалеко  - р. Нева. В черте 

города есть большое  озеро, бывший карьер по добычи глины. Рядом с 

городом находится большое количество заводов, а так же выход на две ветки 

железной дороги. Население города – более 20 000 тысяч человек, в 

последнее время город активно строится. 

      Социокультурные объекты  города Никольское: Дом Культуры, 

музыкальная школа, городская библиотека, общеобразовательные школы и 

дошкольные образовательные учреждения, школьный музей  истории города 

и   быта горожан  в МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское», школьный музей  

истории   школ города и школьного образования  в России, горница и уголок 

краеведения в МКДОУ № 11  г. Никольское, СДЦ  «Надежда» и спортивные 

клубы  «Факел», «Ирбис»  (УКАДО) и др., городской поисковый отряд  

«Беркут», поликлиника и  больница, детский дом, почта, парикмахерские, 

магазины, ателье и др. 

 

Социально-демографические особенности 

Этнический состав семей воспитанников – в основном русские семьи, 

имеются таджики, узбеки. Поликультурное воспитание строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников дошкольного 

учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

 

Традиции МБДОУ №38 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Информационно - методические особенности: 

Информационно - методическое сопровождение реализации ОП 

МБДОУ №38 обеспечивается информационной средой, которая 

представлена Базой знаний ОП МБДОУ №38. 

База знаний соответствует требованиям ФГОС ДО и задачам и 



содержанию ФОП ДО: гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья воспитанников; обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Особенности психофизического развития детей раннего и 

дошкольного возраста с ТНР 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, 

у которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например 

снижение внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону 

языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном 

овладении звуковым составом слова, который влечет за собой нарушение 

чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные 

нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. 

Сложные речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к 

общему недоразвитию. 

Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) 

фонетико-фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными 

недостатками звукопроизношения: с функциональными и механическими 

дислалиями, ринолалиями, легкими формами дизартрии); 

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными 

недостатками лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями 

речевого недоразвития: сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, 

дислексиям и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, 

афонией) и темпо-ритмической стороны речи (с заиканием, итерацией, 

тахилалией, брадилалией). 

Психологические особенности детей с ТНР 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у 

детей  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё 

отражение в психической деятельности человека, что проявляется в 

нарушении познавательной, эмоционально - волевой сферы личности, 

межличностных отношений. 

Особенности  развития восприятия: 

Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность 

припоминания. 

Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных 

представлений. Нарушение операции синтеза при складывании картинки из 

частей. 



Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, 

трудности в дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», 

«под». 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, 

нарушение функции речедвигательного анализатора при ринолалии 

отрицательно влияет на слуховое восприятие фонем, что проявляется в 

нарушении фонематического слуха. ОНР - основные препятствия в 

овладении грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые нарушения 

слухового восприятия наблюдаются при сенсорной алалии. В некоторых 

случаях ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на 

собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы неречевого 

характера. Необходимое условие для обучения детей грамоте — развитие 

зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и 

характеризуется рядом особенностей. 

Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в 

трудностях узнавания сходных графических букв, изображённых пунктирно, 

в условиях наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность 

представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов, 

имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии. 

Особенности развития памяти: 

 Отмечается снижение продуктивности запоминания 

-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание  

-Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы 

-Объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при 

запоминании стихов) 

-Относительно сохранны возможности смыслового, логического 

запоминания 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. 

Так, у детей с ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. 

Однако по сравнению с нормально говорящими они хуже запоминают слова 

и предметы, у них значительно снижено логическое запоминание. Дети с 

дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной 

памяти, чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями 

зрительного восприятия, слабостью пространственных представлений. Это 

особенно проявляется при запоминании серии геометрических фигур. 

Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с 

понижением уровня речевого развития. 

Особенности внимания детей с ТНР: 

-неустойчивость 

-трудности переключения и распределения 

-трудности в планировании и контроле своих действий 

-трудности сосредоточения на вербальном материале 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости 

наблюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, 

особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень 

произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. При 

этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция 



воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, 

которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 

нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, 

последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с 

анализом условия задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды 

контроля. 

Особенности развития мышления: 

-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

-вербальные задания логической направленности вызывают 

стойкие трудности. 

-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, 

свойствах предметов. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно 

развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. 

Задержано формирование словесно - логического мышления, что 

проявляется в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в 

трудностях классификации предметов по существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 

Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному 

поведению 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм) 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с 

ринолалией нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, 

как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от 

общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - 

волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к 

раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, 

непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо 

приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей 

характеризуются малой инициативностью, зависимостью от окружающих, у 

некоторых недостаточно развито чувство дистанции. 

Характерологические и патохарактерологические реакции носят характер 

протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо уживаются 

в кругу нормально говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети с 

моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - 

волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, 



снижение активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Менее 

малочисленной является группа детей, которым свойственна повышенная 

возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего 

языкового расстройства. 
 

1.1.4.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 ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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 освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 



12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

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

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных 

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 

с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 



дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 



взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

деепричастий, проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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



открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 



процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество « STEM-образование  детей  дошкольного 

и  младшего  школьного возраста». 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста средствами STEM-образования. 

Задачи: 

- развивать у детей интеллектуальные способности в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество; 

- развивать критическое мышление: умение получать необходимую 

информацию, анализировать и применять в практической деятельности; 

- развивать интерес к техническому творчеству; 

- формировать навыки  коллективной работы. 

В основу Программы положены принципы развивающего обучения и 

научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведёт» за собой развитие: деятельностный подход, активная 

познавательная позиция ребёнка, непрерывность. 

С.В. Никитина, Н.В. Тимофеева  Региональный компонент. 

Особенности формирования образовательной программы дошкольного 

образования 

Авторская парциальная образовательная программа  Соловьёва М.А. 

«У  истоков…» (6 - 7 лет) 

    Цель –  формирование  позитивного и созидательного духовно - 

нравственного отношения и чувства сопричастности к  семье,  детскому саду, 

родному городу и его жителям, краю, стране, к природе родного края, к 



культурно - историческому  наследию  своего народа  через взаимодействие с 

семьями воспитанников и социумом. 

    Задачи: 

1. Познакомить детей   с гимном, гербом, флагом своего города, 

района, области, страны, побудить детей вместе с родителями создать герб и 

флаг своей семьи, герб и флаг своей группы. Познакомить с праздниками, 

связанными со страной, городом и семьей. Познакомить с  картами страны, 

области, планом города. 

2. Познакомить детей  с историей своего города, детского сада, 

побудить семьи воспитанников  познакомить детей  с  историей своей семьи 

и ближайшими родственниками, их детскими годами  и первыми годами 

жизни самого ребенка ( история человека). 

3. Познакомить детей с основными  достопримечательностями  родного 

города Никольское и Тосненского района, г. Москвы и г. Санкт - 

Петербурга., социо - культурными объектами г. Никольское. Формировать 

умение ориентироваться в ближайшем  социо - культурном окружении. 

Показать детям красоту родного города и  пробудить желание детей его 

изображать в своих  творческих работах.  

4. Дать представления детям об особенностях природных условий 

своего края и страны в целом,  познакомить представителями флоры и фауны 

своего края и различных природно- климатических зон страны и природных 

сообществ, развивать  у детей основы экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России,  воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Показать детям красоту природных ландшафтов родного края  и 

пробудить желание детей их изображать в своих  творческих работах. 

Сформировать представление о городе как сообществе растений, животных и 

человека. 

5. Познакомить детей с предприятиями города и профессиями своих 

родителей, жителей родного города. Пробудить чувство гордости за труд  

членов своей семьи, формировать уважительное отношение к человеку- 

труженику, результатам его труда и желание трудиться для блага семьи, 

группы, детского сада,  города и его жителей вместе с педагогами и 

родителями в рамках трудовых акций. Формировать представление о труде 

как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и 

профессий для обеспечения жизни людей в городе. 

6. Дать представления детям о разных национальностях России, об 

образе жизни людей на Руси в деревнях и городах, традициях и обычаях 

русского народа, традициях  и укладе жизни детского сада и школ города. 

Побудить семьи воспитанников познакомить детей и помочь детям  

представить быт, увлечения членов семьи и их семейные традиция, помочь в 

формирование новых семейных традиций. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей страны .  



7.  Познакомить детей с защитниками земли русской во все времена, 

показать вместе с семьями воспитанников детям вклад их семьи  в защиту 

своей Родины, вызвать  у детей чувство гордости за своих  прадедов, дедов и 

отцов. 

8. Познакомить детей с некоторыми самыми известными  русскими 

писателями, поэтами, спортсменами  и космонавтами, с известными людьми 

своего города и их вкладом в жизнь города, страны. 

9. Формировать представления о своих правах и обязанностях, как 

гражданина России. Включить семьи воспитанников в обсуждение с детьми 

постулата «не бывает прав без обязанностей», помочь в формирование 

семьями правил поведения своих детей во взаимодействии с социумом, не 

нарушающим права других людей, формирование ответственности ребенка 

за свои поступки и уважения к взрослым,  «гендерно – ориентированного» 

поведения. 

10. Пробуждать чувство гордости  за свой город, район, область, 

историю России, ее культуру, ее народ и воспитывать уважительное 

отношение к защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства, формировать чувство сопричастности к жизни семьи, группы, 

детского сада, города, государства. Развивать  у дошкольников социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, стремление 

участвовать в социально - значимых событиях, акциях, праздниках, проектах. 

11. Познакомить детей с  пословицами и поговорками о Родине, семье, 

труде, о героизме и защите Родины, стихами о Родине,  загадками о 

животном и растительном мире и быте. Развитие детского словесного 

творчества: придумывание загадок, рассказов, сказок. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-
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реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

10.5.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 
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Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 

 

Пакет диагностических методик педагога-психолога. 

 

Исследуемый 

параметр 

Наименование методики Возр

аст 

Познавательная сфера 

Мышление Методика «Пирамидка» 

(Забрамная С.Д.) 

От 3 

лет 

Методика «Досочки Сегена» От 3 

лет 

Методика сериации «Мисочки» От 3 

лет 

Методика «Матрёшка» (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 3 

лет 

Методика «Исключение 

предметов» ( Семаго М.М.) 

От 3 

лет 

Методика «Предметная 

классификация» (Семаго М.М.) 

От 3 

лет 

Методика «Подбери заплатку к 

коврику» (Забрамная С.Д.) 

От 4 

лет 

Методика «Классификация: 

овощи, фрукты, посуда, одежда, мебель, 

транспорт» (Семаго М.М.) 

От 4 

лет 

Методика «Последовательность 

событий» (Бернштейн А.Н.) 

От 4 

лет 
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Методика «Покажи и назови» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 4 

лет 

Методика «4й лишний» (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Рыбка» (Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Времена года» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Нелепицы» (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Прогрессивные 

матрицы Равена» 

От 5 

лет 

Методика «Найди «семью»: 

посуда, одежда, транспорт, овощи, 

фрукты, мебель» (Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Закончи предложение» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Рисунок человека» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Последовательные 

картинки» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Исключение понятий» 

(Семаго М.М.) 

От 6 

лет 

Методика «Найди недостающий» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 6 

лет 

Память Методика «Угадай чего не стало?» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 3 

лет 

Методика «10 предметов» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 4 

лет 

Методика «Запоминание 10 слов» 

(Лурия А.Р.) 

От 5 

лет 

Методика «Исследование 

зрительной памяти» (Семаго М.М.) 

От 5 

лет 

Внимание Методика «Парные картинки» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 3 

лет 

Методика тестирования внимания 

(Марциновская Т.Д., Доценко Е.Л.) 

От 3 

лет 

Методика « Найди такую же 

картинку» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 4 

лет 

Методика «Лабиринты» (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 4 

лет 

Методика «Домик» (Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Корректурная проба»  От 5 

лет 

Методика «Найди отличия» От 5 



лет 

Методика «Шифровка» (Векслера 

Д.) 

От 6 

лет 

Методика «Запомни и расставь 

точки» (Немов Р.С.) 

От 6 

лет 

Восприятие Методика «Разрезные картинки» 

(Забрамная С.Д. Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г., Стребелева Е.А.) 

От 3 

лет 

Методика «Коробка форм» 

(Забрамная С.Д. Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г., Стребелева Е.А.) 

От 3 

лет 

Методика «Цветные кубики» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 3 

лет 

Методика «Восприятие формы, 

величины» (Забрамная С.Д.) 

От 3 

лет 

Методика «Чего не хватает» 

(Немов Р.С.) 

От 4 

лет 

Методика «Узнавание 

наложенных изображений» (Фигуры 

Поппельрейтера) 

От 4 

лет 

Методика «Прятки» (Гатанова 

Н.В., Тунина Е.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Зашумлённые 

изображения» ( Лурия А.Р.) 

От 5 

лет 

Методика «Восприятие 

пространственных отношений (право-

лево)»  (Забрамная С.Д.) 

От 6 

лет 

Воображение Методика «На что похоже?» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 4 

лет 

Зрительно-

моторная 

координация 

Методика «Дорожки» (Венгер 

А.Л.) 

От 3 

лет 

Методика «Обведи по точкам» 

(Гатанова Н.В., Тунина Е.Г.) 

От 3 

лет 

Методика «Нарисуй по 

клеточкам» (Гатанова Н.В., Тунина Е.Г.) 

От 5 

лет 

Методика «Вырежи круг» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

От 5 

лет 

 Методика «Графический диктант» 

(Эльконин  Д.Б.) 

От 5 

лет 

 

Исследуемый 

параметр 

Наименование методики Во

зраст 

Социально-эмоциональная сфера 

Самооценка Методика «Лесенка» (Щур В.Г.) От 

5 лет 

Методика «Несуществующее 

животное» (Друкаревич М.З.) 

От 

5 лет 



Произвольнос

ть 

Методика «Запрещённые слова» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г) 

От 

6 лет 

Мотивация  Методика «Мотивационная 

готовность» (внутренняя позиция 

школьника) (Венгер А.Л.) 

От 

6 лет 

Методика «Определение мотивов 

учения» (Гинзбург М.Р.) 

От 

6 лет 

Эмоциональн

ая сфера 

Методика «Эмоциональные лица» 

(Семаго М.М.) 

От 

3 лет 

Методика «Страхи в домиках» 

(Панфилова М.А., Захаров А.И.) 

От 

3 лет 

Методика «Кактус» (Панфилова 

М.А.) 

От 

5 лет 

Методика «Волшебная страна 

чувств» (Грабенко Т.В., Зинкевич-

Евстигнеева Т., Фролов Д.) 

От 

5 лет 

Методика «Уровни тревожности» 

(Амен В., Тэммл Р., Дорки М.) 

От 

5 лет 

Анкета для родителей «Тест 

тревожность» (Бейкер П., Алворд М.) 

От 

4 лет 

Анкета «Критерии агрессивности у 

ребёнка» (Лаврентьева Г.П., Титоренко 

Т.М.) 

От 

5 лет 

Анкета тревожности От 

5 лет 

Детско-

родительские 

отношения 

Анкетирование родителей  

Методика «Рисунок семьи» (Лосева 

В.К., Хоментаускас Г.Т.) 

От 

3 лет 

 

 

Исследуемый 

параметр 

Наименование методики В

озраст 

Готовность к школе 

Самооценка Методика «Лесенка» (Щур В.Г.) О

т 5 

лет 

Сформирован

ность предпосылок 

к учебной 

деятельности 

Методика «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного 

обучения (Семаго Н.Я., Семаго М.М.) 

О

т 6 

лет 

Произвольнос

ть 

Методика «Запрещённые слова» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г) 

О

т 6 

лет 

Мотивация  Методика «Мотивационная 

готовность» (внутренняя позиция 

школьника) (Венгер А.Л.) 

О

т 6 

лет 

Методика «Определение мотивов О



учения» (Гинзбург М.Р.) т 6 

лет 

Внутренняя 

позиция школьника 

Стандартная экспресс беседа 

Нежновой Т.А. 

О

т 6 

лет 

Уровень 

развития 

познавательной 

деятельности 

Тестовая беседа на психосоциальную 

зрелость дошкольника (Банков С.А) 

О

т 6 

лет 

Эмоциональна

я сфера 

Методика «Уровни тревожности» 

(Амен В., Тэммл Р., Дорки М.) 

О

т 5 

лет 

 

Вставить диагностики логопеда и дефектолога 

 

 

II Содержательный раздел Программы 

 2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР  

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 



формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится 

в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 

или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов 

одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 



проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих 

с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 



деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

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). 

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. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 

разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

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



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

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 

"Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 



наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

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. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 



образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 



время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 

активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

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

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 



активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

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 со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-



следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-



эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

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

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

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 

"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 



У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 



обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

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. 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 



формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, 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 

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 



представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область 

"Физическое развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 



обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В 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 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество « STEM-образование  детей  дошкольного и  младшего  

школьного возраста». 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основано на п.2.1.2, п.2.1.4, 2.1.5 парциальной программе Волосовец Т. В. 

«STEM-образование  детей  дошкольного  и  младшего  

школьного  возраста». 

2.1.2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой». Образовательный модуль позволяет организовать 

знакомство детей со свойствами воды, воздуха, объектов неживой и живой 



природы, оптическими явлениями. Набор экспериментов, предложенных в 

модуле, поможет увлечь детей изучением самых разных свойств 

окружающего мира. В выборе содержания занятий ориентируйтесь на 

интересы детей, не навязывая им те сведения, которые ещё сложны для их 

понимания. Наблюдайте, чем интересуются дети на прогулке, какие вопросы 

задают. Внимательное отношение поможет выбрать именно те занятия, 

которые будут отвечать актуальным познавательным потребностям. 

2.1.4. Образовательный модуль «Математическое развитие». В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Его содержание характеризуется комплексностью. 

В нём объединены игры и пособия для арифметической, 

геометрической, логической и символической пропедевтики. Он включает 

настольные развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы 

геометрических тел и фигур, демонстрационные и раздаточные материалы по 

направлениям математического развития, логические головоломки, 

сортировщики, рамки-вкладыши и объёмные вкладыши, математические 

конструкторы, шнуровки, круги Луллия и др. 

2.1.5. Образовательный модуль «Робототехника». Наборы 

конструкторов из образовательного модуля «Робототехника» способствуют 

освоению навыков конструирования; ознакомлению с основами механики и 

первичными компонентами электроники, с понятием «алгоритм»; 

проведению экспериментов с датчиками движения, расстояния, температуры 

и др.; совершению первых шагов в программировании в моделировании 

собственных роботов. 

Конструкторы, входящие в модуль, различаются по способу крепления 

деталей (гайки, пазы, «шипы» и др.), классу роботов (мобильные или 

манипулятивные), а также по системам управления. В последнем случае 

выделяют: биотехнические системы управления (командные, т. е. 

управляемые с помощью кнопок, рычагов и др.; копирующие, с имитацией 

человеческих движений; полуавтоматы, с управлением одним органом, таким 

как рукоятка и т. п.); автоматизированные (программные, предназначенные 

для выполнения типовых операций, и адаптивные, способные подстраиваться 

под изменяющиеся условия работы); интерактивные (с возможностью 

чередования биотехнических и автоматических режимов). 

Работа с модулем позволяет совершенствовать навыки логического и 

алгоритмического мышления; сформировать прочную базу для дальнейшего 

обучения в области программирования; научить детей собирать 

дополнительную информацию, необходимую для дальнейшей работы, и 

критически её оценивать; планировать, детально продумывать и 

моделировать тот или иной процесс (объект) в учебных и практических 

целях; уметь находить закономерности, акцентировать внимание на 

частностях, давать типовую оценку, схематизировать, применять систему 



условных обозначений; наконец, объективно оценивать результат своей 

деятельности. 

 

Региональный компонент.  

С.В. Никитина, Н.В. Тимофеева  Региональный компонент. 

Особенности формирования образовательной программы дошкольного 

образования. Авторская парциальная образовательная программа  Соловьёва 

М.А. «У  истоков…» (6 - 7 лет). 

«Край родной» 

«Богатства родного края» 

«Труженики нашего края» 

«Природа родного края» 

«Растительный мир края» 

«Животный мир края» 

«Красная книга и заповедники края» 

«Зодчие нашего края» 

«Культурное наследие края» 

«Знаменитые люди нашего края». 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 



воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 



его на других людей. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 



7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в 

АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который включает: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 

3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 



воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 

году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

в группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 

детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и 

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 



часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 



презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой 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 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. 

Целевые ориентиры для детей ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге логопедической работы на этапе формирования устной речи 

дети должны: 

-соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

-пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребёнок часто видит, действия, которые совершает сам или их совершают 

знакомые ему лица; некоторых знакомых состояний (холодно, тепло, жарко); 



- у детей должна появиться потребность подражать слову взрослого; 

-дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых 

просьб; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жестов. 

Целевые ориентиры для детей ОНР II- III уровня речевого 

развития: 

К концу данного этапа обучения ребёнок должен сформировать навыки 

соотнесения предметов с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы, 

сравнивать их по отдельным, ярко выраженным признакам и 

функциональному назначению, понимать простые простые грамматические 

категории, воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трёх сложныхслов из сохранных и 

усвоенных звуков; обращаться используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространённые предложения. Понимание 

речи включает принятие некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок.  

В процессе коррекционно-развивающей работы у ребёнка должно 

расшириться понимание обращённой речи, развиться речевая активность.  

Целевые ориентиры для детей ОНР III-IV уровня речевого 

развития: 

К концу данного этапа дети должны овладеть пониманием обращённой 

речи в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать 

слоговую структуру слов используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ, владеть 

элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи, 

навыками словообразования , грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами 

грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, 

коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается на 

следующем этапе обучения. 

В основе коррекционной работы проводимой учителем-логопедом 

лежит программа Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».  

    Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 



Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

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 тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 



психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 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 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. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 



рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

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

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

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

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, 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. 

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; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

 
Формы, способы, методы и средства реализации образования определены 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. 

Вариативность форм, методов и средств реализации ОП МБДОУ №38 



г.Никольское 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 ОП МБДОУ №38 г.Никольское 

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 ОП МБДОУ №38 г.Никольское, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

Согласно п. 2.7.ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации ОП МБДОУ №38 г.Никольское в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

 

В дошкольном возрасте  

(3 года ‒ 8 лет) 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

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

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

деловое);  

Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

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

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

Двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  

Музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

 

2.6.1. Формы работы с детьми при реализации  

Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Двигательная  

- форма активности 

ребёнка, позволяющая

 ему решать 

двигательные задачи 

путём реализации 

двигательной 

функции 

Физкультурные занятия (в том числе 

иинтегрированные). 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры (народные, с правилами, 

дидактические) 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации (с включением разных 

видов форм двигательной активности) 

Развивающие игры (с включением разных 

видов форм двигательной активности) 

Подвижные игры и соревнования. 

Вечер подвижных 

игр 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

Игры -соревнования 

Эстафеты 



Динамический час. 

Физминутки. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Элементарная 

трудовая деятельность  

Дежурство или поручение 

Задание. 

Реализация проекта. 

Совместный труд. 

Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за растениями. 

Игра в профессии. 

Благотворительная 

акция 

Экскурсия 

Мастер-класс для 

детей 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Игровая  
- форма активности 

ребёнка,  направленная 

не на результат, а на 

процесс действия    и

 способы 

осуществления, 

характеризующаяся 

принятием ребёнком 

условной позиции. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с правилами (подвижные, народные, 

настольно-печатные, дидактические идр.) 

Игра с природным материалом (песком, 

водой, снегом); 

Игра-экспериментирование 

Досуговая игра (забавы, шашки, шахматы, 

головоломки ипр.); 

Закаливающие мероприятия; 

Игровая обучающая ситуация: (ситуации -

иллюстрации; ситуации -упражнения; 

Ситуации-проблемы; ситуации-оценки о 

правилах дорожного движения, о 

безопасном поведении, об опасных 

ситуациях в природе и обществе, о 

культурно- гигиенических навыках, о 

здоровом образе жизни и пр) 

Самостоятельная игра (сюжетная игра, 

сюжетно -ролевая игра, театрализованная, 

режиссерская, конструктивно -

строительная); 

Досуги 

Развлечения 

Вечер игр 

Игра-викторина 

Игра -соревнование 

Игра -путешествие 

Уличное гуляние 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Изготовление продуктов детской 

деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, творческие 

работы. 

Реализация проектов. 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек идр.); 

Коллекционирование 

Изготовление реквизита, приглашений, 

плакатов, элементов костюмов для 

драматизаций, спектаклей, медалей и 

подарков для соревнований, конкурсов 

ипр.) 

Оформление 

выставки, коллекции 

Развлечение 

Благотворительная 

акция 

Игра-викторина 

Конкурс 

Экскурсии (в музей, 

библиотеку, на 

выставку.) 

Ярмарка 

Речевая деятельность и 

общение  

- форма активности 

ребёнка, направленная 

на взаимодействие с 

другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным  

партнёром по общению, 

предполагающая 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Сюжетные игры. 

Театрализация. 

Игры с правилами. 

Просмотр видеофильмов по правилам 

этикета и общения детей и взрослых 

Речевой тренинг; 

Творческий пересказ; 

Творческий вечер 

Литературная 

гостиная 

Инсценировка и 

драматизация сказки 

Игра-викторина 

Развлечения и 

досуги по 

литературным 

материалам 



согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и  

достижения общего 

результата 

Игровая обучающая ситуация: ситуации -

иллюстрации, ситуации -упражнения, 

ситуации -проблемы, ситуации -оценки 

Составление и отгадывание загадок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в 

т. ч. настольно -печатная); 

Диалог 

Чтение рассказа, книги (в т. ч. с 

продолжением); 

Пересказывание и рассказывание; 

Обсуждение (мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, произведений 

художественной литературы, 

иллюстрированных энциклопедий, 

праздников, событий ит.д.) 

Рассматирвание книг и иллюстраций 

Инсценирование произведений; 

Игра-драматизация; 

Театрализованная игра 

Различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый, театр масок, марионеток, 

тростевой и др.) 

Мнемотаблицы, мнемодорожки, схемы -

модели для заучивания текста, стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Рече-творчество (придумывание другой 

концовки, введение нового героя, 

придумывание новых диалогов, 

составление коротких текстов-описаний, 

рассказов, сказок и мн.др) 

Создание 

библиотеки 

 

Познавательно – 

исследовательская и 

эксперементирование 

– форма активности 

ребёнка, направленная 

на познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая

 становлению 

целостной картины мира 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая

 становлению 

целостной картины мира 

Наблюдение. 

Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 

Опыты и экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Дидактические познавательные игры. 

Сбор информации об изучаемом объекте. 

Просмотр образовательных видеофильмов. 

Опыт; 

Оформление 

выставки (работ 

народных мастеров, 

произведений 

декоративно -

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры, 

выставок детского 

творчества; 

Развлечение 

Игра-викторина 

Конкурс 

Игра -путешествие 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание. 

Воспроизведение (инструментальное, 

Концерт 

Музыкальный досуг 



 вокальное,танцевальное) 

Исполнение (музыкально -ритмические 

движения, игра на музыкальных 

инструментах; 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкальные и музыкально – 

дидактические игры. 

Игровая ситуация; 

Игровые музыкальные упражнения; 

Музыкально-двигательные этюды; 

Музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением; 

Занятие в музыкальном зале; 

Театр. 

Оркестр. 

Танцевальные движения. 

Праздничный 

утренник -игра 

Развлечение 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

(композиция) 

Инсценировка 

Драматизация 

Театральная 

постановка 

 

2.6.2. Способы реализации  

 

При реализации ОП МБДОУ №38 Г.Никольское педагог: 

Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «давай сделаем это вместе»; «посмотри, как я 

это делаю»; «научи меня, помоги мне сделать это»; 

Сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

Создаёт развивающую предметно-пространственную среду; 

Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и 

взаимоотношения детей; 

Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

2.6.3 Методы реализации  

 

Важным компонентом образовательного процесса, его операциональной единицей 

выступает метод. Универсальными и общепринятыми являются следующие определения 

метода:  

Способ взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленный на 

решение задач обучения или воспитания;  

Способ педагогической работы педагога с детьми, посредством которого дети 

овладевают программным содержанием;  

Способ достижения целей обучения и воспитания;  



Способ профессионального взаимодействия педагога с детьми с целью 

достижения образовательных задач. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации ОП МБДОУ №38 

Г.Никольское 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: 

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);  

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); 

Метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

При применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

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. 

 

 

2.6.4 Средства реализации  

 

При реализации ОП МБДОУ №38 г.Никольское педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

Демонстрационные и раздаточные. Демонстрационные - применяемые взрослым, 

раздаточные - используемые детьми; 

Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. Визуальные - для зрительного 

восприятия, аудийные - для слухового восприятия, аудиовизуальные - для зрительно-

слухового восприятия; 

Естественные и искусственные. Естественные – натуральные, искусственные - 

созданные человеком; 



Реальные и виртуальные. Реальные – существующие, виртуальные - не 

существующие, но возможные и др. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

занятий с мячом и другое); 

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

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

Коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое);  

Познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

Музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 

2.6.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность в ОП МБДОУ №38 г.Никольское включает: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

Самостоятельную деятельность детей;  

Взаимодействие с семьями детей по реализации ОП МБДОУ №38 г.Никольское.  

Совместная деятельность педагога с детьми 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог ‒ 

равноправные партнеры;  

Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссёрские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 



инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 

их организации педагог создаёт условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает   возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.   

В ОП МБДОУ №38 г.Никольское создана система форм организации 

разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные 

и комплексные формы. 

 

Простые формы  

построены на 

минимальном количестве 

методов и средств и 

посвящены, как правило, 

одной теме.  

К простым 

формам относятся: 

Составные формы 

состоят из простых 

форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях.  

К составным формам 

относятся: 

Комплексные 

формы  

создаются как 

целенаправленная 

подборка (комплекс) 

простых и составных 

форм.  

К комплексным 

формам относятся: 

Беседа,  

Рассказ,  

Эксперимент,  

Наблюдение,  

Дидактическая 

(или любая другая игра, 

возникающая по 

инициативе педагога) 

Игровые ситуации, 

Игры -путешествия, 

Творческие 

мастерсткие, 

Детские лаборатории, 

Творческие гостиные, 

Творческие 

лаборатории, 

Целевые прогулки, 

Экскурсии, 

Образовательный 

челлендж, 

Интерактивные 

праздники. 

Детско-

родительские и иные 

проекты, 

Тематические дни, 

Тематические 

недели, 

Тематические или 

образовательные циклы. 

 

 

Игра  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или приём обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 



саморегуляции.  

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 

Третий год жизни. Младшая группа. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 



на основе интереса к разным видам игр. 

 

Содержание игровой деятельности: 

Ранний возраст 

Вид игры Содержание 

Сюжетно-отоброзительные 

игры  и сюжетно-ролевы е 

игры . 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых 

действий, взрослых, семейных отношений, передача 

рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать 

укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 

волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом 

взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 

игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го 

года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала» - потом»). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, 

спокойные игры рядом с другими детьми.  Во втором 

полугодии кратковременное игровое  взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-

имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых 

текстом (« Котик и козлик», « Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры С одержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и 

идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игра тесно 

переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами 
как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и 
опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение 
режиссерской игры игровыми репликами персонажей: « 
Ау, мама! Где моя мама? »; « Я спрятался, меня не 
видно!», сопровождение речью движений игрушек. 
Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 
«транспорте»; катание с горки (« Крепче  куколка  держись,  
покатилась с горки вниз»); постройка из песка « будки» для 
собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — матрешками, 
башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 
мозаика, кубики и пр. Р ебенок учится принимать игровую 



задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 
последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 
называть цвет, ф орму, размер. С равнение двух предметов, 
составление пар. 

Действия в соответствии с игровой задачей 
(положить красный шарик в красную коробочку; большому 
мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 
Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 
игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

 

Содержание игровой деятельности 3-4 года 

 

Вид игры Содержание 



Сюжетно – 

ролевая игра 

Проявление интереса к разнообразному содержанию 

сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия 

взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, 

участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть 

твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-

заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). 

По побуждению воспитателя использование 

развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов- заместителей, 

деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, 

приносите ваших детей»). 

При поддержке и помощи воспитателя вступать в 

игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей 

(игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. 

Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 

постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

 



Режиссерская 

игра 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, мультипликационных фильмов, 

несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как 

Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя игрушками (две 

куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; 

Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов 

их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы 

воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла 

Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных 

движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 

самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 

характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо 

и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых 

действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-

имитациях, поддержка проявлений воображения и 

творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. 

При поддержке воспитателя создание игрового 

образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, 

дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на 

цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются 

головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, 

вступать в игровой диалог с другим ребенком. 



Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с песком и снегом. 

«Лепим колобки», 

«Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу 

из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, 

кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 

предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за 

ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие 

игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке 

маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 

пинг- понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше 

взобьет пену в тазике). 

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые 

губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). 

«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом 

из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается 

больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. 

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают 

тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 

цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник 

света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети 

по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, 

предметов и др. по выбору детей и педагогов. 



Дидактичес

кие игры, игры с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с 

предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, 

форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, 

При помощи воспитателя принимать игровую 

задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 

понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 

фигурами; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). 

 

Содержание игровой деятельности 4-5 лет 

 

Вид игры Содержание 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных, несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: 

способности строить сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько 

ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, 

одно-два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). 

По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик- чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через 

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь 

цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в 

начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором 

полугодии – в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять 

содержание диалога зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 



Освоение способа сокращения предметных игровых 

действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом 

плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем 

одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых 

событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). 

К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в 

ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с 

партнерами- сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерская 

игра 

Участие в режиссерских играх на основе 

литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий 

из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную 

ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому 

полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) 

По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-

трусишка, испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе 

ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке 

лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). 

По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. 

К концу года самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 



сверстникам. 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие 

умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа (Летят большие 

птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь 

и маленькая обезьянка). 

Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса 

игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). 

В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

Самостоятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни - Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить 

в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игры - 

экспериментирова

ния 

Игры с водой, снегом, льдом. 

«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). 

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с 

водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием»капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из 

снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). 

«Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), 

« Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. 

«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней?» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой «большой»). 



«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. 

«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 

луч солнца и пустить «зайчика»). 

«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселые солнечные зайчики). 

«Что отражается в зеркале?» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью зеркала). 

Игры со светом. 

«Театр теней», «У кого тень интересней?», «Угадай, 

чья тень?» (экспериментирование с тенью), «Прятки и 

поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в 

темноте). Игры со стеклами. 

«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 

становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 

мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное 

стекло). 

Игры со звуками. 

«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). 

«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит?» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания 

бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 

воды и пр.) и др. по выбору детей и педагогов. 

Дидактичес

кие игры, игры с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

Игры на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.). 

Игры на группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); 

Игры на составление целого изображение из 6—8 

частей (например, «Составь картинку», 

«Пазлы»); 

Игры на выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); 

Игры на составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (например, игры «Угадай картинку», 

«Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой 

игровой деятельности, реализация образов воображения 

(например, развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 



Развитие умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой 

задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по 

простой схеме и т.п. 

В совместной с воспитателем игре пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

 

 

Содержание игровой деятельности 5-6 лет 

Вид игры Содержание 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной 

действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», 

«Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой 

обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее 

ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр 

в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные 

ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных 

событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала 

игры, обращение к партнеру по имени игрового 



персонажа. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью 

взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установлению 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в 

зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, 

открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерск

ая игра 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре 

и игре- фантазировании литературного опыты, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение 

в них изменений (новые события, герои), придумывание 

новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию 

голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки героев. 

*Активное стремление к согласованию развития 

сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки 

для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек 

и предметов заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании 



использование приема частичного преобразования сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных 

событий с замыслами других игроков. 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или 

ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают 

свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают 

выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама- медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, 

ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей 

исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игры - 

экспериментирова

ния 

Игры с водой, льдом, снегом. 

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей 

с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). 

« Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли 

на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в разные формочки и замораживать). 

« Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать 

соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый 

«летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 

ниже). 



«Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. 

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные 

зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать 

своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками» , «Поиск» (в 

темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с 

помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 

краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

«Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы 

магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; 

через какие преграды может действовать магнит — через 

бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита 

заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке 

разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, 

дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики» 

). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать 

окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. 

Изготовление фигурок и предметов по типу 

«оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных 

вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески 

гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 

помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем 

вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 



написано в таинственном письме). 

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или 

деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.) и др. по 

выбору детей и педагогов. 

Дидактичес

кие игры, игры с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам (Например,«Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам (Например, 

«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно- проверочных 

действий (Например, «Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). 

Речевые игры. 

Народные игры (Например, «Садовник», «Краски», 

«Катилась торба с высокого "). 

Игры с запрещающими действиями и правилами 

(Например, «Фанты» , «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). 

Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, (Например, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, 

умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые 

правил в играх, стремление разнообразить их содержание 



за счет новых игровых действий. 

 

 

Содержание игровой деятельности 6-7 лет 

 

Вид игры Содержание 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный 

продукт, который в дальнейшем может быть использован 

в других играх; стремление к играм «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со 

сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события) к сложению новых творческих 

сюжетов. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно-

ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. 

Активное использование приема словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника» ) приемом условного проигрывания части 

сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей 

конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов 

для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по 

ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с 

партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по 

имени игрового персонажа, вступать в разнообразные 



ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение 

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. 

 

 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со 

сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также 

дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 

пещеру, со мной вот что случилось», «Мы увидели, что к 

тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть»). 

Самостоятельное использование разнообразных 

средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, 

своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя 

прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх – 

фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание 

вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные 

разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.). 

Режиссерска

я игра 

Проявление интереса к отображению в 

режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных 

книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий. 

Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому 

полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для 

режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального 

игрового материала при помощи продуктивной 



деятельности. 

Игры - 

экспериментирова

ния 

Содержание данных игр аналогично содержанию в 

старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по завершении игры. 

Дидактическ

ие игры, игры с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 

частей и более: например, «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

Игры на освоение отношений «целое – часть»: 

например, «Прозрачный квадрат», «Чудо- цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков (живое— неживое; 

реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): например, «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит?». 

Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: например, «Найди пять отличий», «Общее и 

отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти 

нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по 

степени возрастания или убывания признака: например, 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

например, «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам ( Например, «Угадай, что задумали?»; «Задай 

вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же»). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам (Например, «Найти 

путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки: 

например, «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: например, 

«Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирай- ка», 

«Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий: например, « Сколько ошибок сделал художник», 

«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница» , «Кто 

быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. 

Речевые игры. (Например, «Садовник» , «Краски», 

«Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами 

(Например, «Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). 



Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики 

и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, 

выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или 

сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. 

Активное стремление действовать в совместной 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять 

ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. 

Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в 

знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание 

за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми 

новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых 

картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок 

маршрута, условных знаков – препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в 

группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение 

к играм и игровым материалам. 

 

Образовательная деятельность в режимных процессах  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

 

Образовател

ьная деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени, может 

включать: 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая на 

занятиях 

 

Образов

ательная 

деятельность, 

осуществляем

ая во время 

прогулки, 

включает 

Образователь

ная деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину 

дня, может 

включать: 

 

Игровые 

ситуации, 

индивидуальные 

игры и игры 

Согласно 

требованиям, СанПиН 

1.2.3685-21 в режиме 

дня предусмотрено 

Наблюде

ния за 

объектами и 

явлениями 

Элементарну

ю трудовую 

деятельность детей 

(уборка групповой 



небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и 

другие);  

Беседы с 

детьми по их 

интересам, 

развивающее 

общение педагога с 

детьми (в том числе 

в форме утреннего и 

вечернего круга), 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

Практические, 

проблемные 

ситуации, 

упражнения (по 

освоению 

культурно- 

гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья, правил и 

норм поведения и 

другие);   

Наблюдения 

за объектами и 

явлениями природы, 

трудом взрослых;  

Трудовые 

поручения и 

дежурства 

(сервировка стола к 

приёму пищи, уход 

за комнатными 

растениями и 

другое);  

Индивидуаль

ную работу с детьми 

в соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей; 

Продуктивну

ю деятельность 

детей по интересам 

детей (рисование, 

конструирование, 

лепка и другое); 

Оздоровитель

время для проведения 

занятий.  

Занятие 

рассматривается как 

дело, занимательное и 

интересное детям, 

развивающее их; как 

деятельность, 

направленная на 

освоение детьми 

одной или нескольких 

образовательных 

областей, или их 

интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы, 

выбор которых 

осуществляется 

педагогам 

самостоятельно. 

Занятие 

является формой 

организации 

обучения, наряду с 

экскурсиями, 

дидактическими 

играми, играми-

путешествиями и 

другими. Оно может 

проводиться в виде 

образовательных 

ситуаций, 

тематических 

событий, проектной 

деятельности, 

проблемно-

обучающих ситуаций, 

интегрирующих 

содержание 

образовательных 

областей, творческих 

и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках 

отведённого времени 

педагог может 

организовывать 

образовательную 

деятельность с учётом 

интересов, желаний 

детей, их 

образовательных 

потребностей, 

включая детей 

природы, 

направленные 

на 

установление 

разнообразных 

связей и 

зависимостей в 

природе, 

воспитание 

отношения к 

ней;  

Подвиж

ные игры и 

спортивные 

упражнения, 

направленные 

на 

оптимизацию 

режима 

двигательной 

активности и 

укрепление 

здоровья детей;  

Экспери

ментирование с 

объектами 

неживой 

природы;     

Сюжетн

о -ролевые и 

конструктивны

е игры (с 

песком, со 

снегом, с 

природным 

материалом);  

Элемент

арную 

трудовую 

деятельность 

детей на 

участке ДОО;  

Свободн

ое общение 

педагога с 

детьми, 

индивидуальну

ю работу; 

Проведе

ние спортивных 

праздников 

(при 

необходимости

).  

 

комнаты; ремонт 

книг, настольно-

печатных игр; стирка 

кукольного белья; 

изготовление 

игрушек -самоделок 

для игр малышей);  

Проведение 

зрелищных 

мероприятий, 

развлечений, 

праздников 

(кукольный, 

настольный, теневой 

театры, игры -

драматизации; 

концерты; 

спортивные, 

музыкальные и 

литературные досуги 

и другое); 

Игровые 

ситуации, 

индивидуальные 

игры и игры 

небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные и 

другие);  

Опыты и 

эксперименты, 

практико-

ориентированные 

проекты, 

коллекционирование 

и другое; 

Чтение 

художественной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписей 

лучших образов 

чтения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

мультфильмов и так 

далее;  

Слушание и 

исполнение 

музыкальных 



ные и закаливающие 

процедуры, 

здоровьесберегающи

е мероприятия, 

двигательную 

деятельность 

(подвижные игры, 

гимнастика и 

другое). 

дошкольного возраста 

в процесс 

сотворчества, 

содействия, 

сопереживания. 

При 

организации занятий 

педагог использует 

опыт, накопленный 

при проведении 

образовательной 

деятельности в рамках 

сформировавшихся 

подходов.  

Время 

проведения занятий, 

их 

продолжительность, 

длительность 

перерывов, суммарная 

образовательная 

нагрузка для детей 

дошкольного возраста 

определяются 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение 

термина «занятие» не 

означает 

регламентацию 

процесса. Термин 

фиксирует форму 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Содержание и 

педагогически 

обоснованную 

методику проведения 

занятий педагог может 

выбирать 

самостоятельно.  

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные игры и 

импровизации; 

Организация и 

(или) посещение 

выставок детского 

творчества, 

изобразительного 

искусства, 

мастерских; 

просмотр 

репродукций картин 

классиков и 

современных 

художников и 

другого;  

Индивидуальн

ую работу по всем 

видам деятельности 

и образовательным 

областям; 

Работу с 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнёров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять 

предметно -развивающую среду и другое). 

 

В группах раннего возраста: 
В группах для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет): 

Центр двигательной Центр двигательной активности  



активности 

Центр сенсорики и 

конструирования  

Центр для организации 

предметных и предметно -

манипуляторных игр 

Центр творчества и 

продуктивной деятельности  

Центр познания и 

коммуникации (книжный уголок)  

Центр экспериментирования и 

труда  

Центр безопасности 

Центр конструирования 

Центр логики и математики 

Центр экспериментирования 

Центр познания и коммуникации  

Книжный уголок 

Центр театрализации и музицирования 

Центр уединения  

Центр творчества  

        

Культурные практики                    

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности.   Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:  

В игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

В продуктивной ‒ созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

В познавательно-исследовательской практике ‒ как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

Коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создаёт атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

ОП МБДОУ №38 г. Никольское базируется на специфических для дошкольника 

культурных практиках и осуществлении культурологического подхода к формированию 

личности ребёнка. Культурные практики – привычные для ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, основанные на его текущих и перспективных интересах; 

апробация новых форм, способов деятельности и поведения, утверждение своих сил и 

удовлетворение потребностей. В результате культурных практик ребёнок приобретает 

уникальный индивидуальный опыт, обеспечивающий его самореализацию. 

 Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных 

норм, способов действий, развитие творческого потенциала обучающихся. Культурные 

практики дают возможность получать собственный опыт как результат манипуляций или 

целенаправленной деятельности, а также проверить истины, переданные взрослыми. 

Поэтому важна интеграция различных видов практик, которая расширяет возможности 



ребенка в различных образовательных областях и выступает содержанием и условиями 

формирования личностных качеств дошкольника.  

Ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик:  

Получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира; 

Освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности,  

Отношений как способ интеграции в ближайшем социуме;  

Приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий 

как способа преобразования окружающего мира.  

Культурные практики должны быть обеспечены созданием условий, которые 

позволят детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

и преобразовывать.  

Организуемые разнообразные культурные практики, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды 

культурных 

практик 

Особенности организации Формы проведения 

Акции 
 

Это социально значимое, комплексное мероприятия, действие 

для достижения какой-либо общей цели. 

Экологическая акция 

Патриотическая акция 

Социальная акция 

События этнокультурной и социальной направленности  

(это важное явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни). 

Досуги 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Физкультурные досуги 

Музыкальные 

Литературные досуги 

Кружки 

Музыкально

- театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно -творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Чтение художественной литературы 

Литературные КВН, викторины 

Творческие конкурсы 

Театрализованные игры 

Библиотечные встречи 

Круглый стол 

Кукольный театр 

Театрализация 

Конкурс чтецов 

Прослушивание музыкальных произведений 

Праздники 

и развлечения 

Праздники и развлечения - это яркие и радостные события в 

жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, 

они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. «Надо 

помочь ребёнку через искусство глубже осознавать свои мысли и 

чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать...». 

Праздник к определённой дате 

Литературный праздник 

Музыкальный 

Экологический 

Изготовлен

ие выставки 

Специально организованная деятельность по созданию 

экспонатов или информационного продукта для последующей 

демонстрации кому-либо. Функции участников взаимодействия ярко 

просматриваются, если учесть, что в основе данной формы лежит 

Газеты 

Изготовление самодельных книг 

Изготовление летописи 

Макеты 



предметно -практическая деятельность. Именно поэтому логично 

предположить, что при изготовлении выставки необходимы те, кто 

организует совместное и индивидуальное творчество и те, кто 

непосредственно выполняет задания. С точки зрения организации 

пространства и времени видно, что эта форма является дискретной. В 

воспитательных целях изготовление выставки, газеты, летописи и т.д. 

может использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, 

формирования эмоционально -ценностных отношений, а также для 

отдыха. 

Стенгазеты 

Мероприятия  

(это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем или кем-нибудь другим для обучающихся с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них). 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например,. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). 

Мастер класс 

Конкурсы 

Изготовление продуктов детской 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация, творческие работы), Изготовление книг 

-самоделок, детских журналов, 

Составление маршрутов путешествия на 

природу, 

Оформление коллекции, 

Создание продуктов детского рукоделия и 

занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

Просмотр познавательных презентаций, 

Оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

Игры и коллекционирование 

Клубы по 

интересам 

Клубы по интересам – это объединения постоянного состава на 

длительный срок на основе совместной деятельности. Клубы могут 

иметь различную направленность. 

Спортивные клубы, 

Литературные клубы, 

Музыкальные клубы, клубы любителей 

песни, 



Театральные клубы 

Концерт 

Публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в 

сочетании с хореографией, декламацией и другими номерами». 

Другими словами, концерт- это, представление, предполагающее 

демонстрацию выступающими для зрителей художественных номеров. 

Танец, 

Песня, 

Театральная миниатюра 

Дела  

(это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и 

самим себе). 

Проекты 

Это способ организации педагогического процесса, основанный 

на взаимодействии педагога и обучающегося, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели. 

Проекты по направлениям воспитательной 

работы 

Тематическ

ие недели 

Это комплексная форма воспитательно -

образовательной работы, объединяющая всех участников 

педагогического процесса вокруг актуальной проблемы. Они 

предполагают реализацию такого подхода к осуществлению 

воспитательно -образовательной работы в детском саду, который 

позволяет вовлечь педагогов, родителей и детей в активную поисково 

- исследовательскую и творческую деятельность. 

По направлениям воспитательной работы 

Совместная 

игра 

Это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха, развлечения, 

обучения. Характерные признаки: не несут в себе выраженной 

общественно полезной направленности, но полезны для развития и 

воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: р. 

 

Деловые игры, 

Сюжетно -ролевые, 

Игры на местности, 

Спортивные игры, 

Познавательные и д. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно -ролевая, режиссерская, игра -

драматизация, строительно -конструктивные игры) 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

Данные ситуации 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) 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Беседы по картинам 

Составление рассказов 

Рассматривание и обсуждение иллюстрации 

Рассматривание альбома 



опыта и имитационно -игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально -

практических ситуациях обучающиеся приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Речевые игры 

Обсуждение мультфильмов 

Виртуальная экскурсия 

Заучивание из лит произведений 

Письма – обращения 

Просмотр презентаций, фильмов, 

мультфильмов 

 

Коллективн

ая и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к 

доступной им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с 

трудом взрослых воспитатель формирует у детей положительное 

отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, 

стремление оказывать взрослым посильную помощь. 

Хозяйственно - бытовой труд 

Труд в природе 

Трудовые поручения 

Дежурства 

Игра - 

путешествие 

Это комплексная форма организации деятельности детей, при 

которой решается целый ряд педагогических 

задач: образовательных, воспитательных, общеразвивающих.  Игра -

путешествие – не просто созерцание какого-либо действа со сцены, а 

передвижение, чередование различных видов деятельности. 

Маршрутная игра, 

Игра на преодоление этапов, 

Игра по станциям, 

Игра-эстафета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в Организации предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

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 учрждения и с традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит 

отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнёрство учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.  

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 



 

2.7.1. Целевой раздел программы воспитания. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в МБДОУ №38 г. Никольское: 

Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

воспитательную деятельность и реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 



культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности 

педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

МБДОУ №38 г. Никольское, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни МБДОУ №38 г. Никольское, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 



Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы на основе календарно-

тематического планирования различных видов деятельности, соблюдения традиций, ритуалов, образовательных событий, 

праздников. 

Основные традиции и ритуалы воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Общесобытийные мероприятия в Учреждении; 

2. Традиции группы; 

3. Ритуалы – утренний и вечерний круг, ритуал приветствия; 

4. Организация выставок  и мини-музеев; 

5. Партнерство Учреждения с семьей; 

6. Сетевое взаимодействие; 

7. Празднование дня рождения; 

8. Десткое тьюторство и другие. 

Общности (сообщества) МБДОУ №38 г. Никольское: 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками МБДОУ №38 г. Никольское. Все участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 



поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 

общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать 

обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ №38 г. Никольское и всех педагогических 

работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ 

№38 г. Никольское. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ №38 г. Никольское. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В МБДОУ №38 г. Никольское 

обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 



отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в МБДОУ №38 г. Никольское направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурный контекст 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

Уникальность социокультурных условий региона - территориальная близость исторически-значимых памятников 

культуры в: 

- г.Никольское (памятник погибшим работникам завода «Сокол» во время ВОВ, бронеколпак, Городской поисковый 

отряд «Беркут» и др.),  

- п. Пустынька (памятник Александру Невскому), 

- п.Ульяновка (Саблинские пещеры и водопады),  

- г.Тосно (краеведческий музей и др.); 

- г.Санкт-Петербург (музеи, театры, памятники и др.) позволяют включить в содержание Программы воспитания вопросы 



по ознакомлению с данными объектами через формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Благодаря наличию в г.Никольское социокультурных объектов возможно межсетевое взаимодействие: 

Социокультурный 

объект 

Возможные направления 

взаимодействия 

МКУ 

"НИКОЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" 

 - экскурсия, знакомство с историей 

кружков, коллективов и самого 

социокультурного объекта; 

- конкурсы-фестивали детского 

творчества гражданско-патриотической 

направленности; 

- участие семей воспитанников в 

праздничном шествии на Дне города,  

- посещение выставок, культурных 

мероприятий. 

Музыкальная школа  -концерты для детей «Музыкальная 

гостиная» 

Школьный музей 

истории города Никольское 

и быта горожан в МБДОУ 

«Гимназия №1 

г.Никольское» 

 - экскурсия; 

-пополнение музея школы семейными 

экспонатами 

Горница и уголок 

краеведения в МКДОУ №11 

г.Никольское 

- посещение мини-музея русской 

народной игрушки; 

- экскурсия в горницу; 

- практикумы для детей 

Городская библиотека - тематические беседы; 

- экскурсии; 

- викторины; 



- выставки детского творчества и 

художников г.Никольское 

Городской поисковый 

отряд «Беркут» 

- тематические встречи; 

- экскурсия 

СДЦ «Надежда», 

спортивный клуб «Ирбис» 

- тематические встречи; 

- экскурсии; 

-праздники и городские соревнования 

между ДОУ 

Поликлиника, почта, 

аптека, ателье, 

парикмахерская 

-экскурсии 

 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ №38 г. Никольское 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);  

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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


личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так 

как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направлен

ие воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть опрятным. 



Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 



самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.7.2. Содержательный раздел программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 



направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России 

в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ №38 г. Никольское должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ТНР к российским 



общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в формировании ценностного 

отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ №38 г. Никольское должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 



Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ТНР (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 



воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в МБДОУ №38 г. Никольское. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка с ТНР в МБДОУ №38 г. Никольское. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ №38 г. Никольское должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду 

(ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 



является следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ №38 г. Никольское должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных 

представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ТНР действительности;  

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель МБДОУ №38 г. Никольское 



должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь 

Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, дифференцируемые по 



признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте воспитания деятельности, 

потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации 

Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа 

с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада МБДОУ №38 г. Никольское, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ №38 г. Никольское.  

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьёй осуществляют всестороннее гармоническое развитие 

и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей): 

-тематические родительские собрания; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс (проектная деятельность, участие в акциях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, спортивных соревнованиях, театрализованных постановках и участие в праздниках); 

- мастер-классы; 

- анкетирование родителей; 



- консультирование и беседы; 

- дни открытых дверей; 

- просвещение родителей через размещение наглядной информации, размещенной на официальном сайте учреждения, на 

странице в социальной сети Интернет «Вконтакте» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

Специалисты МБДОУ №38 г. Никольское ежемесячно и по запросу родителей оказывают консультации, открытые 

показы для родителей. 

 

2.7.3. Организационный раздел программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ №38 г.Никольское реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ №38 г.Никольское направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектировался командой МБДОУ №38 г. Никольское и 



был принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

N

 п/п 

Шаг Оформление 

1

. 

Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав МБДОУ №38 г.Никольское, локальные 

акты, правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя символика. 

2

. 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

МБДОУ №38 г.Никольское: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-пространственной 

среды; организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов МБДОУ №38 

г.Никольское; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3

. 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада МБДОУ №38 

г.Никольское. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ №38 г.Никольское с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

МБДОУ №38 г.Никольское с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, 

в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создаёт благоприятные условия для формирования 



дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это даёт больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами МБДОУ №38 

г. Никольское в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы на основе календарно-

тематического планирования различных видов деятельности, соблюдения традиций, ритуалов, образовательных событий, 

праздников. 

Основные традиции и ритуалы воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Общесобытийные мероприятия в Учреждении; 

2. Традиции группы; 

3. Ритуалы – утренний и вечерний круг, ритуал приветствия; 

4. Организация выставок  и мини-музеев; 

5. Партнерство Учреждения с семьей; 

6. Сетевое взаимодействие; 



7. Празднование дня рождения; 

8. Десткое тьюторство и другие. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом 

воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ №38 г.Никольское, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

"Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней Организации). 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению 

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

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

Воспитательно значимые проекты, в которых участвует детский сад: 

Проекты, посвященные юбилейной дате детских писателей; 

«Ценности будущего в традициях народной культуры»; 

Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и гриппа» 

«Неделя энергосбережения»; 

Проекты по безопасности; 



«День Победы» и др. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МБДОУ №38 г.Никольское отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику учреждения и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС МБДОУ №38г. Никольское отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

знаки и символы государства, региона, населённого пункта (в группах созданы патриотические уголки, планируется в 

холле создать музей русской культуры); 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность (в группах и холлах создаются 

мини-музеи, выставки, подборки книг, наглядных и дидактических пособий, метеоплощадка, обучающее оборудование 

«Наураша в стране Наурандия», программное обеспечение «Школа профессора Дроздова», мини-лаборатории, уголки 

безопасности, уголок природы, «Огород на подоконнике», зимний сад); 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности (атрибуты для 

разных видов игр); 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьёй (в группах 

организованы уголки «Герб семьи», фотоколлаж «Моя семья», «Гениологическое дерево»); 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира 

(глобусы, метеоплощадка, обучающее оборудование «Наураша в стране Наурандия», программное обеспечение «Школа 

профессора Дроздова», мини-лаборатории, Цифровая стим-лаборатория, набор «Юный электроник»); 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства (атрибуты для трудовой деятельности, уголок дежурства); 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта (выносной спортивный инвентарь для прогулки, альбомы «Здоровый образ 

жизни», «Спорт и мы», спортивный зал, бассейн, посещение СДЦ «Надежда»); 



компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального российского народа (музыкальный зал, музыкальный уголок в группе, посещение МУК «ДК 

г.Никольское»).   

При создании ППС педагоги соблюдают эститику и стараются ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляется воспитателями и специалистами во время всего 

образовательного процесса (в совместной деятельности и режимных моментах). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ №38 г.Никольское и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ №38 г.Никольское.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ТНР; событийная 

воспитывающая среда МБДОУ №38 г.Никольское обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни 



и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



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

 

 

 

III. Организационный раздел Программы. 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР  

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

В МБДОУ №38 г. Никольское организована работа ППК (регламентируется Положением о ППК), а так же 

осуществляется взаимодействие и поддержка со стороны  ПМПК (ЦДК г.Тосно). 

 Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

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

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка 

с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 



нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в МБДОУ №38 г. Никольское 

обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ №38 г. Никольское обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, 

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 МБДОУ №38 г. Никольское, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
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профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ №38 г. Никольское создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 



безопасной - все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ №38 г.  

Никольское, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки способствуют 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. 

Инфраструктурный лист организации смотри в Приложении №1 к ОП МБДОУ №38 г. Никольское. 

Оснащение кабинетов специалистов смотри в приложении №1/1 к АОП МБДОУ №38 г. Никольское. 

 

3.4. Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации программы. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

01.07.2011 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 РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 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 РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание совершенствованию и обновлению воспитательной деятельности с детьми. 

Росту профессионального мастерства педагогических работников ДОУ способствуют педагогические советы по 

воспитательным проблемам, работа над методическими темами. 

Педагогический совет – высшая форма коллективной методической работы. Цель Педагогического совета - вырабатывать 

управленческие решения по созданию условий для эффективного сотрудничества членов коллектива ДОУ по повышению 

качества образования через создание целостной системы формирования ключевых компетентностей дошкольников.  

Тематика заседаний: 

Формирование ключевых компетентностей дошкольников в воспитательной работе. (Педагогический Совет) 

Организация компетентностного подхода к воспитательной деятельности воспитателя (семинар). 

Активные формы воспитательной работы. (Круглый стол). 

Методы и приёмы в развитии эмоциональной сферы детей. (Из опыта работы воспитателя) и другие. 

 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, 

ст. 5262). 
В МБДОУ №38 г.Никольское созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения МБДОУ №38 г.Никольское. 

Выполнение МБДОУ №38 г.Никольское требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в 
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СП 2.4.3648-20, СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее – 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

К условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Состояние и содержание территории, здания и 

помещений МБДОУ №38 г.Никольское соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда обучающихся и работников. В учреждении организована круглосуточная охрана семь дней в неделю. На пост охраны 

выведены камеры системы видеонаблюдения. В кабинете руководителя также расположен монитор с выводом внутригрупповых камер 

видеонаблюдения. Здание МБДОУ №38 г.Никольское оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. Имеется система управления доступом 

(домофоны). 

Оборудованию и содержанию территории. Территория по периметру оборудована металлическим ограждением. Озеленение включает в 

себя наличие различных видов деревьев и кустарников, разбиты клумбы. За каждой возрастной группой закреплена прогулочная площадка, 

оборудованная с безопасным детским оборудованием. На площадке достаточно места для двигательной активности детей, имеются теневые навесы, 

домики. 

Помещениям, их оборудованию и содержанию. В групповую ячейку входят: раздевалка, туалетная комната, игровая (в ней же находится 

зона питания), буфетная, спальня. В раздевалке расположены шкафчики для хранения одежды, индивидуальные для каждого обучающегося, 

скамейки и диванчики. Туалетная комната оснащена туалетными кабинками, умывальниками, шкафами для хранения инвентаря. Игровая  комната 

оснащена мебелью, организована развивающая среда согласно образовательной программе. В спальнях для каждого обучающегося имеется 

отдельная кроватка с индивидуальными постельными принадлежностям. Вся детская мебель соответствует росто-возрастным показателям.  

Санитарное содержание помещений МБДОУ №38 г.Никольское осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН: все помещения 

убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2-х раз в день с обязательной уборкой мест скопления пыли и часто 

загрязняющихся поверхностей. Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна детей, в групповых помещениях – после каждого приёма 

пищи. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щёткой. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают. Генеральную 

уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в месяц, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке в МБДОУ №38 

г.Никольское проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. Игрушки моются в проточной воде с 

мылом; игрушки, не подлежащие влажной обработке, используются только как дидактический материал. Смену постельного белья, полотенец 

проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю; постельное бельё маркируется, постельные принадлежности проветривают в 

спальне при открытых окнах при каждой генеральной уборке, периодически выносятся на воздух. Для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, исключения опасного и вредного воздействия мышевидных грызунов и насекомых обслуживающей 

организацией проводятся дератизационные, дезинсекционные и акарицидные мероприятия. 

Естественному и искусственному освещению помещений. Для обеспечения соблюдения санитарных правил и норм, регулярно 

осуществляются лабораторные исследования и инструментальные измерения по основным факторам, влияющих на здоровье детей: измерение 

параметров микроклимата в помещениях, искусственной освещенности. Так же проводятся инструментальные замеры мебели с санитарно-



эпидемиологической оценкой соответствия ростовозрастным особенностям. 

Отоплению и вентиляции. Система отопления в МБДОУ №38 г.Никольское – централизованная. На пищеблоке имеется приточно-

вытяжная вентиляция, которая регулярно моется, у которой заменяются фильтры обслуживающей организацией.  

Водоснабжению и канализации. Детский сад подключен к городской сети водоснабжения. Водоснабжение, канализация соответствуют 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативам. Регулярно проводятся исследования горячей и холодной воды на микробиологические 

и санитарно-химические показатели. 

Организации питания. Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде.  

В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать 

пищевую ценность по содержанию микроэлементов и сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. Ассортимент блюд и 

кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное меню, включает в себя только те блюда и кулинарные изделия, которые по 

своим рецептурам и технологиям приготовления соответствуют научно обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного 

возраста. Контроль за организацией питания детей осуществляет административно-управленческий и медицинский персонал. Ежедневно 

проводится контроль  за закладкой продуктов питания в котёл, отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура питания 

детей.  

Поставка продуктов питания в МБДОУ №38 г.Никольское осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным с победителем 

конкурса с ограниченным участием. Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком. Родители обучающихся имеют 

возможность ознакомиться с цикличным десятидневным меню на официальном портале . 

Медицинскому обеспечению. В МБДОУ №38 г.Никольское имеется медицинский блок, включающий приемную, одновременно 

кабинет  медицинской сестры и врача-педиатра, процедурный, изолятор, место для хранения документации. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием, которое регулярно проверяется обслуживающей организацией.  

Приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность. Информация  о приеме МБДОУ №38 г.Никольское есть 

на сайте отдела образования  . Прием граждан ведется строго по предварительной записи.  

Организации режима дня. Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены 

спецификой возраста, пола обучающихся, их развитием, этнокультурными традициями,  климато-географическими условиями проживания, 

наличием приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями СанПиН. Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. С общепринятых позиций правильный режим дня – это физиологическое обоснованное региональное 

чередование периодов бодрствования и отдыха. В МБДОУ №38 г.Никольское используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. При организации режима дня для 

обучающихся ДОУ учитываются физиологические потребности и физические возможности детей каждого конкретного возраста, а 

также рекомендации образовательной программы развития и воспитания.  

При организации режима дня особое внимание уделяется: соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/menyu-dlya-gbdou/
https://obr-pushkin.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/priem-v-doshkolnye-obrazovatelnye-u/


физической), виды активности целесообразно чередуются; организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде); проведению гигиенических мероприятий по профилактике переутомления отдельных детей с 

учетом холодного и теплого времени года, изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток.  

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный период года. Для обучающихся, вновь поступающих 

в МБДОУ №38 г.Никольское, предполагаются индивидуальные адаптационные, щадящие режимы. На период карантинных мероприятий 

предполагаются карантинные режимы по показаниям. В период летней оздоровительной кампании действует оздоровительный режим, сокращение 

времени организованной совместной образовательной деятельной деятельности взрослых и детей (вместо традиционного учебного блока), в 

соответствии с СанПиНом, в минутах. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

Организации физического воспитания. Система физического воспитания в дошкольных учреждениях является частью 

общегосударственной системы физического воспитания. Строится она с учетом возрастных, психологических особенностей детей при 

обязательном контакте с семьями. И это закреплено законодательно. Федеральный закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ, вступивший 

в силу 1.09.2013 г., говорит: ст. 41 Охрана здоровья обучающихся: п. 1.3 Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; п. 1.5 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом. Кроме того, требования к физическому развитию детей регулируются в СанПиН. 

Требования к организации физического воспитания: Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств (п.12.1); 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года (п.12.2).  

Основное содержание физического воспитания в группе составляют различные виды физических упражнений: основные, танцевальные 

движения, строевые и общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, дальние прогулки за пределы 

участка детского сада. Дети должны не только овладеть ими на уровне возрастных возможностей, но и иметь элементарное понимание их пользы 

для здоровья. У каждого ребенка непременно должны быть свои любимые игры или упражнения. Полное отсутствие интереса к движениям 

рассматривается как фактор риска в развитии ребенка.  

Личной гигиене персонала. Для соблюдения санитарных правил, для всего персонала ежегодно организовывается прохождение 

медицинских осмотров, профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц. Сотрудники пищеблока дополнительно два 

раза в год проходят лабораторные исследования на выявление вирусов и золотистого стафилококка.  

Выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности.  МБДОУ №38 г.Никольское соответствует всем 

требованиям пожарной безопасности. Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); 

оснащено охранно-пожарной сигнализацией (АПС), кнопкой экстренного вызова (КЭВ), системой оповещения и управлением эвакуацией. 

Разработана документация по соблюдению пожарной и антитеррористической безопасности, ГО и ЧС. Имеются поэтажные схемы и планы 

эвакуации, все двери имеют свободный выход. Четыре раза в год проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций. Работники МБДОУ №38 г.Никольское проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями, проводятся 

инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с обучающими (с отметкой в журнале). Приказом заведующего назначены 



ответственные за пожарную, антитеррористическую безопасность, ГО и ЧС. 

Выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО. Рабочее место обеспечивает 

комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, создает условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. 

Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на 

поверхности стола и др. Стараемся распределить пространство групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности.  

В состав групповой ячейки входят: приёмная (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приёма пищи), спальня, буфетная (для мытья столовой посуды), туалетная (совмещённая с умывальной). Площади помещений групповой ячейки 

соответствуют принятым нормативам. РППС строится с учетов возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и развитию речи. Все помещения детского сада соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда обучающихся и работников.  

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры 

учреждения. Соблюдается требование архитектурной доступности - возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения (пандусы). Назначены лица, ответственные 

за сопровождение посетителей с ОВЗ.  

 

 
 

Обеспечение безопасности 

 

№ Наименование Наличие  

1 Капитальное  ограждение  территории   здания  (каждого  корпуса   при размещении по разным адресам)   Имеется  

2

. 
Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе) Имеется  

3 
Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел 

вневедомственной охраны) 

Имеется  

4 
Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса) Имеется  

Система «домофон» в каждой группе, в кабинетах Имеется  

5 Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе) Имеется  



6 Охранная сигнализация в здании(корпусе) Имеется  

7 Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции в здании (корпусе) Имеется  

8 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе) Имеется  

9 Противопожарное водоснабжение здания (корпуса) Имеется  

1

0 

Вывод сигнала о срабатывании  систем  противопожарной  защиты в подразделение пожарной охраны 

в здании(корпусе) 

Имеется  

1

1 
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса) Имеется  

1

2 
Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе) Имеется  

1

3 

Обеспеченность   персонала   корпуса   (здания)  учреждения  средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания 

Имеется  

1

4 

Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных 

пациентов 

Планируетс

я преобрести 

1

5 
Специальная оценка условий труда рабочих мест. Имеется  

1

6 
Инструкции, определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. Имеется  

1
7 

Проведение инструктажей по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, 

знакомство с должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием 

Имеется  

1

8 
Инструкции для обучающихся по ОБЖ Имеется  

1

9 

Проведение занятий  с  обучающимися в системе по ОБЖ (используются формы проведения с учетом 

возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Имеется  

2

0 
Паспорт безопасности Имеется  

2

1 
Паспорт безопасности дорожного движения Имеется  

 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

В МБДОУ №38 г.Никольское созданы условия для информатизации образовательного процесса. В каждой группе и 

кабинете специалистов имеются ноутбуки, принтеры. В методическом кабинете и кабинетах специалистов имеется 



оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

В холле перед кабинетом педагога-психолога имеется интерактивный пол с играми для психологической разгрузки 

детей. 

Для специалистов имеются оборудованные кабинеты: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. В них 

подобраны дидактические материалы, пособия, игры в соответствии с возрастом детей, особенностями речевой патологии и 

патологии развития, требованиями коррекционных программ. В кабинете педагога-психолога оборудована сенсорная комната. 

Методкабинет  оснащен методической литературой, дидактическими пособиями.  

В обоих зданиях имеются музыкальные и физкультурные залы, оснащенные музыкальными инструментами, костюмами, 

атрибутами, интерактивными колонкакми и пианино, спортивным инвентарем). В здании г.Никольское имеется бассейн с 

необходимым оборудованием для обучения детей основам плавания. 

В здании г. Никольское имеется зимний сад с комнатными растениями различных климатических зон, на улице – 

метеоплощадка. 

В группах, залах и кабинетах специалистов имеется интерактивное оборудование: мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, интерактивные песочницы, интерактивные столы. 

В группах созданы центры активности: 

• Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 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 обучающихся; 

• 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». 

Где позволяют условия учреждения педагоги обустраивают места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищённости. 

 

3.5. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы 

ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 



Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются 

определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия 

организации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 



Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Режим дня сотри в приложении №2/1. 

 

 

3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным планом 

воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей программы воспитания на конкретный 

год. 

Для примера приведено несколько мероприятий. Вам нужно вписать события, связанные как с важными датами на 

федеральном уровне, так и на региональном, муниципальном, а также значимые для вашего населенного пункта, детского сада 

и пр. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование и календарь праздников смотри в приложении 3/1. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество « STEM-образование

  детей  дошкольного и  младшего  школьного возраста». 

Для реализации части ОП, формируемая участниками образовательных отношений в МБДОУ №38 г.Николськое создана 

интерактивно-развивающая среда, направленная на инженерно-техническое и познавательное развитие детей. 

В методкабинете имеются: «Цифровая стим лаборатория», наборы «Юный механик», «Юный электроник», электронные 

глобусы, Робомыши и Робопчелы с полями). Оборудование выдается в начале учебного года с учетом возраста детей. 



Коллективом МБДОУ №38 г.Никольскаое разработаны методические пособия и программы по использованию данного 

оборудования. 

В дошкольных группах имеются: мультимедийная лаборатория «Наураша в стране Наурандия», электронный 

микроскоп, мини лаборатория для экспериментирования. 

На участке детского сада имеется метеоплощадка. 

В саду действует бассен. 

 

С.В. Никитина, Н.В. Тимофеева  Региональный компонент. Особенности формирования образовательной программы 

дошкольного образования. Авторская парциальная образовательная программа  Соловьёва М.А. «У  истоков…» (6 - 7 лет) 

Работая над региональным компонентом, педагогу необходимо знать культурные, исторические, природные, этнографи-

ческие особенности региона, постоянно пополнять багаж своих знаний новыми фактологическими сведениями. 

Выстраивать логику включения регионального компонента содержания образования можно по-разному. 

Работу можно построить, взяв за основу Азбуку Ленинградской области, подготовленную работниками кафедры дошко-

льного образования «Ленинградского института развития образования». Это своеобразная региональная "Азбука", которая по-

может педагогам неторопливо и бережно ввести ребенка в историю и современный мир Ленинградской области, дать ему 

необходимые знания о ней, пробудить интерес к ее явлениям, изменениям и многообразию. В основе «Азбуки Ленинградской 

области для детей» лежит экскурс в историю и современность нашего богатейшего края, с опорой на творческое 

использование методики проведения занятий с детьми дошкольного возраста. Великолепная энциклопедия, книга для 

семейного чтения о природе, истории и культуре Ленинградской области «Бабочка над заливом» стала преддверием «Азбуки 

Ленинградской области для детей». 

Методическое пособие условно разделено на разделы. Один из разделов посвящен теме "История родного края" и 

предлагает познакомиться с историей области, нашими далёкими предками, народами, которые населяли нашу территорию и 

заложили замечательные традиции, пережившие века и эпохи и не потерявшие своей ценности сегодня. Второй раздел 

знакомит с темой "Мир человека" и третий раздел "Природа родного края" позволяет узнать мир природы нашей области. 

 

Приложение №1/1  к АОП МБДОУ №38 г. Никольское 

 



Оснащение кабинетов специалистов 

№

 п/п 

Наименование оборудования Количество 

 

 Стол педагога 4 

 Кресло педагога 4 

 Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, программное обеспечение, с подборкой 

музыкальных произведений) 

4 

 

 Многофункциональное устройство/принтер 4 

 Картотека на имеющиеся пособия 1 

 Стул взрослый 4 

 Раковина 1 

 Вешалка для одежды 1 

Специализированная мебель и системы хранения 

 
Детское кресло-мешок 

2 

 Диагностический комплект Семаго М.М. 1 

 Диагностический комплект Стребелевой Е.А. 1 



 Диагностический комплект Павлова, Руденко 1 

 Интерактивный стол 1 

 Интерактивная песочница 1 

 Мягкие набивные кресла 10 

 Мягкие набивные модули 2 

 Набивные маты 3 

 Проектор с потолочным креплением 1 

 Подушки 2 

 Световая песочница 1 

 Система хранения расходного материала 2 

 Стеллажи для хранения пособий 3 

 Стеллажи для хранения техники 1 

 Стол модульный, регулируемый по высоте 5 

 Стол с зеркалом 1 

 Стул детский 10 

 Сухой бассейн с разноцветными шариками 1 

Оснащение кабинета и оборудование 



 Азбука (набор букв русского алфавита, цифры, 

знаки)  

1 

 Бизиборд настенный 2 

 Бизиборд настольный 1 

 Домино логическое 1 

 Домино с изображениями по различным темам, 

включая тактильное – комплект 

1 

 Дорожка для тактильно-кинестетической 

стимуляции  

1 

 Комплект игр для развития внимания 1 

 Комплект игр для развития ловкости 1 

 Комплект игр для развития пространственных 

представлений 

1 

 Комплект игровых пособий для развития 

зрительного восприятия 

1 

 Комплект игровых пособий для развития 

тактильного восприятия 

1 

 Комплект игровых пособий для развития 

эмоционального интеллекта 

1 

 Комплект игрушек на координацию движений 1 



 Комплект карточек на исключение 4-го лишнего 

предмета 

1 

 Комплект карточек - картинки с изображением 

эмоций 

1 

 Комплект книг для младшей группы 1 

 Комплект книг для средней группы 1 

 Комплект книг для старшей группы 1 

 Комплект книг для подготовительной группы 1 

 Комплект методического обеспечения. Рабочее 

место для практических психологов 

1 

 Комплект настольных наборов для развития 

мелкой моторики 

1 

 Комплект развивающих дидактических игр для 

младшей группы 

1 

 Комплект развивающих дидактических игр для 

средней группы  

1 

 Комплект развивающих дидактических игр для 

старшей группы 

1 

 Комплект сюжетных наборов для развития 

самостоятельной игры 

1 



 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 

1 

 Логические блоки Дьенеша 2 

 Набор игрушек-вкладышей 1 

 Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов 

1 

 Набор кубиков 1 

 Набор материалов для изобразительной 

деятельности 

1 

 Набор музыкальных инструментов 1 

 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

 Набор пазлов разной величины – комплект 1 

 Набор пирамидок разной степени сложности 3 

 Набор предметов для группировки их по цвету, 

форме, общей принадлежности к одной из групп 

1 

 Набор таблиц и карточек с предметными и 

условносхематическими изображениями для 

классификации по 2–3 признакам одновременно – 

комплект 

1 

 Набор фигурок домашних животных с 1 



реалистичными изображением и пропорциями 

 Набор фигурок животных Африки, Америки, 

Австралии, Европы и Азии с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

 Набор фигурок насекомые с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

 Набор фигурок с реалистичными изображением и 

пропорциями «морские обитатели» 

1 

 Оборудование для детей с РАС: игрушка для 

«обнимания», утяжеленные одеяла. 

1 

 Пальчиковые куклы семья – комплект 1 

 Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) 1 

 Разрезные сюжетные картинки (5-8 частей) 1 

 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 

1 

 Релаксационное оборудование для снятия 

психоэмоционального напряжения, снижения 

агрессивности, создания положительных эмоций, 

комплект 

1 



 Серии картинок для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

1 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

 Серии картинок по различным лексическим 

темам 

1 

 Счетный материал, набор 2 

 Цветные счетные палочки Кюизенера 2 

 Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект 

1 

 Юла большая 1 

 Юла малая 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение № 2/1 Режим групп для детей с ЗПР 
 

 

 

 10 ч.  
Дети 5-6 л. 

10 ч.  
Дети 4-5 л. 

Прием детей, 

самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак.  

8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Совместная деятельность с 

педагогом или самостоятельная 
деятельность детей. Утренний круг 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.25 

9.35- 10.00 

(10.00-10.35) 

9.00 – 9.20 

9.30- 9.50 

 

Совместная с педагогом или 

самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 

(10.00-10.35) 

 

Второй  завтрак. 10.10 – 10.15 9.55 – 10.00 

Индивидуальная совместная 
коррекционно – образовательная 

деятельность. 

10.00-10.35 10.00 -10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.35– 12.20 10.40– 12.05 

Подготовка к обеду. 
Гимнастика для нормализации 

пищеварения. 

Обед.  

12.20 – 12.40 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

12.40 – 15.00 12.25 – 15.05 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна.  

15.00 – 15.30 

 

15.05 – 15.30 

Совместная деятельность с 
педагогом или самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная 

совместная коррекционно – 
образовательная деятельность. 

Вечерний круг 

15.30-16.10 15.30-16.05 

Уплотненный полдник. 16.10– 16.30 16.05– 16.20  



Индивидуальная совместная 

коррекционно – образовательная 
деятельность. Вечерний круг 

16.30-16.45  

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

16.30 -18.00 16.20 -18.00 
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Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

01.09 

01.09 

День знаний 

Адаптация Адаптация Здравствуй, 

детский сад! 

Наш любимый 

детский сад 

Скоро в школу 

СЕНТЯБРЬ 
2 неделя 
04.09 – 08.09 

9-10 

сентября День 
города Москвы 

   Главный 

город нашей страны 

Две столицы России 

 Адаптация Адаптация Здравствуй, 

детский сад! 

  

СЕНТЯБРЬ 
3 неделя 

11.09 – 15.09 

15.09 

Российский 

день леса 

  Прогул

ка в Лес. 
Деревья. 

Прогулка в Лес Леса России 

 Адаптация Адаптация    

СЕНТЯБРЬ 
4 неделя 
18.09 – 22.09 

21.09 

Всемирный 

день мира 

Здравствуй, 

детский сад! Давайте 
познакомимся 

Дава

йте 
познакомимся 

Мы дружные 

ребята 

Я и мои друзья Я и мои друзья 

СЕНТЯБРЬ 
5 неделя 

25.09 – 29.09 

27.09 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Наши игрушки Я и 

детский сад. Кто 

нас одевает, 
кормит, умывает в 

детском саду? 

Я и детский 

сад. Профессии в 

детском саду 

Я и взрослые в 

детском саду 

Детский сад — мой второй 

дом 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 
02.10 – 06.10 

04.10 

День 

защиты 

животных 

Дикие животные  
 

Дикие 

животные 

 

Дикие 
животные 

родного края 

 

Животный мир 
России и его охрана 

 

Животный мир нашей 
планеты и его охрана 

ОКТЯБРЬ 
2 неделя 

09.10 – 13.10 

15.10 

День 

собира- ния 

о

сенних 

листьев 

Осень. Деревья  

 

 
 

Осень. 
Деревья 

 
 
Осень и 

сезонные изменения 
природы родного 

края 

 

 
 

Раститель

ный мир нашего 
региона 

 

 
 

Разнообразие 

растительного мира России 

ОКТЯБРЬ 
3 неделя 
16.10 – 20.10 

16. 10 

Всемирный 

день хлеба 

    
 

Откуда хлеб 

 
 

Сельские профессии 



пришёл 

 20.10 

День повара 

Овощи  

Овощи 

Дары земли: 

Овощи и фрукты 

  

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 23.10 
– 27.10 

 Фрукты  

Фрукты 

 

Грибы ягоды 
Професс

ии. Труд 
взрослых 

 

Многообразие мира 

профессий 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

30.10 – 03.11 

04.11 

День 

народного 

единства 

Мой дом и его части  
Город в 

котором мы 
живем 

 
 

Мы живём в 
России 

 
Мой родной 

край. День народного 
единства 

 
Родная страна . День 

народного единства 

НОЯБРЬ 
2 неделя 
06.11 – 10.11 

10.11 

Всемирн

ый день науки 

    
 

Мир неживой 

природы 

 
 

Полезные ископаемые 

россии 



       

Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

НОЯБРЬ 
3 неделя 
13.11 – 17.11 

16.11 

Всемирн

ый день 

толерантности 

(терпимости) 

    

 
 

Народы России 

 

 
 

Народы разных стран 

  Одежда  

Одежда 

обувь 

Посуда и 
продукты питания 

  

НОЯБРЬ 
4 неделя 
20.11 – 24.11 

26.11.23 

День матери в 

России (последнее 

воскресенье ноября) 

Моя семья  
Мама, 

папа, я - наша 
дружная семья 

 

 
 

Моя семья. 

 
 

Семьяи 
семейные 

традиции 

 
Семья и семейные 

традиции народов россии. 
День матери в разных странах 

Д
екабрь 1 

неделя 

08.12 

Межд

уна- родный 

день 

художника 

Труд взрослых  
 

Труд 
взрослых. 

Профессии 

 
 

Труд 
взрослых. 

Профессии 

  

 09.12 
День Героев 

Отечества 

    

Героические 
профессии 

 

Герои нашей Родины 

ДЕКАБРЬ 
2 неделя 

11.12 – 15.12 

12.12 

День 

Конституции 

Российской Федерации 

   Государствен-

ные символы России и 
моего края 

 
 

История моей страны 

 13.12. 

День 

первых 

снежинок 

Зима  
 

Зима. 

 

 
Зима сезонные 

изменения природы родного 

края 

  

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 18.12 
– 22.12 

 Новый год 

стучится в дверь 
Новый 

год стучится в 
дверь 

Новый год 

стучится в дверь 

Новогодние 

традиции России 

 

Новогодние традиции мира 

ДЕКАБРЬ 
4 неделя 

25.12 – 29.12 

29.12 

День пушистой 

елочки 30.12 

День 

ёлочных 

игрушек 31.12 

Новый год 

В гости елочка 
пришла 

 

 

 
 

В 

гости елочка 
пришла 

 

 

 
 

Все 

встречают Новый год 

 

 
 

Все 
встречают Новый год 

– дружно встали в 
хоровод 

 

 

 
 

Все встречают Новый год – 

дружно встали в хоровод 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 
01.01 – 08.01 

выходные      



ЯНВАРЬ 
2 неделя 

08.01 – 12.01 

11.01 

Междуна-

родный день спасибо 

Вежливые слова  
Учимся 

говорить 
вежливые слова 

 
В мире 

вежливых слов 

 
 

Королевство 
этикета 

 
 

Этикет и его история 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 

15.01 – 19.01 

 

19.01 

Всемирный 

день снега 

Зимние забавы  

Зим
ние 

развлечения 

 
 

Зимние 

развлечения 

 Путешествие на Север ( 

Народы Севера, животный и 

растительный мир) 



       

Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

 20.01 

День пингвина 

   Животный мир 

Севера 

 

ЯНВАРЬ 
4 неделя 
22.01 – 26.01 

27.01 

День полного 

снятия блокады 

Ленинграда 

   Город-герой 

Ленинград. Подвиг 
ленинградцев в годы 

блокады 

Город-герой 

Ленинград. Подвиг 
ленинградцев в годы блокады 

  Мебель Мебель Какая бывает 

мебель 

Правильное 

питание 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 
29.01 – 02.02 

29.01 

День 

рождение 

автомобиля 

Транспорт Трансп
орт. Машины 

вокруг нас 

 

Транспо
рт. Соблюдаем 

ПДД 

 

Мир 
транспорта. Дорожная 

безопасность 

 

В мире транспорта и 
механизмов. Безопасность на 

транспорте 

ФЕВРАЛЬ 
2 неделя 

05.02 – 09.02 

 
 

08.02 

День 

российской науки 

Мир неживой 

природы Песок и вода 
 
Мир 

неживой 

природы. 
Св

ойства и 
материалы. 

 
 
Мир 

неживой природы. 
Свойства и 

материалы. 

Путешествие на 

машине времени в мир 
предметов, техники, 

механизмов, 
изобретений 

 

 
 

Великие учёные нашей 

страны и их изобретения 

ФЕВРАЛЬ 
3 неделя 

12.02 – 16.02 

 Народная игрушка  
 

Народная 
игрушка 

 
 

Народные 
промыслы 

 
Народная 

культура и традиции 
родного края 

 
Народная культура и 

традиции России 

ФЕВРАЛЬ 
4 неделя 19.02 

– 23.02 

23.02 

День 

защитника 

отечества 

Наши папы  
 

Кто нас 

защищает 

 

День 
защитника 

Отечества 

 

День 
защитника 

Отечества 

 
 

День защитника Отечества 

МАРТ 
1 неделя 26.02 

– 01.03 

03.03 

Всемирн

ый день дикой 

природы 

   
Про

гулка по 
зоопарку 

 
 

Подводный мир 
России 

 
 

Подводный мир нашей 
планеты 

  Посуда Посуда    

МАРТ 
2 неделя 04.03 

– 08.03 

08.03 

Междуна

родный женский 

день 

Наши мамы  

8 марта. 
Праздник бабушек 

и мам 

 

8 марта. 
Праздник бабушек 

и мам 

 

8 марта. 
Праздник бабушек 

и мам 

 
 

8 марта. Праздник бабушек 

и мам 

МАРТ 
3 неделя 
11.03 – 15.03 

 Весна  
 

Весна 

 
Сезонные 

изменения моего края 

 
Знаменитые 

люди моего края 

 
 

Знаменитые люди России 

МАРТ 
4 неделя 

18.03 – 22.03 

18.03 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

     
 

Путешествие в Крым 



 22.03 

Всемирн

ый день водных 

ресурсов 

Водичка-водичка  
 

Водичка-
водичка 

 
 

Вода вокруг 
нас 

 
 

Водные ресурсы 
России 

 



       

Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

МАРТ 
5 неделя 
25.03 – 29.03 

Последняя 

неделя марта – неделя 

детской книги 

Неделя сказок  
 

Неделя 
сказок 

 
Неделя 

детской книги 

 
 

Неделя детской 
книги 

 
 

Неделя детской книги 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 01.04 

– 05.04 

 

01.04 

День смеха 

   Тематический 
день 

«Мы 
веселимся, мы 

смеёмся» 

 

Тематический день 
«Мы веселимся, мы 

смеёмся» 

 07.04 

Всемирн

ый день здоровья 

Я расту. Я 

здоровье берегу 
 
Я 

расту. Я 
здоровье берегу 

 
Я расту. Я 

здоровье берегу 

 
Я расту. Я 

здоровье берегу 

 
 

Я расту. Я здоровье берегу 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 08.04 

– 12.04 

12.04 

День 

космонавтики 

  Кос
мические 

путешествия 

Всемирный 
день авиации и 

космонавтики 

Всемирный день 
авиации и космонавтики 

  Мы едем, 

летим и плывем 
Мы едем, 

летим и плывем 

   

АПРЕЛЬ 
3 неделя 15.04 

– 19.04 

18.04 

Междуна-

родный день 

памятников и 

выдающихся мест 

Строим дом  
Досто

приме 
чательности 

нашего города 

 
Достоп

риме- 
чательности 

нашего города 

 
Архитектурн

ые и природные 
памятники родного 

края 

 
 

Архитектурные и 
природные памятники России 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 
22.04 – 26.04 

 

22.04 

Междуна-

родный день Земли 

Земля – наш 

общий дом Домашние 
птицы 

Земля – 
наш общий дом 

домашние и дикие 
животные 

 
Земля – 

наш общий дом 
(комнатные 

растения) 

 
 

Земля – наш 
общий дом (будь 

природе другом) 

 
 

Земля – наш общий 
дом (будь природе другом) 

МАЙ 
1 неделя 
29.04 – 03.05 

30.04 

День 

пожарной 

охраны 

Неделя 

безопасности 
 
Мой дом 

бытовые 
помощники 

 
Мой дом 

безопасность в доме 

 
 

Пожарная 
безопасность 

 
 

Пожарная безопасность 

МАЙ 
2 неделя 

06.05 – 10.05 

 

09.05 

День Победы 

   
 

День Победы 

 
 

День Победы 

 
 

День Победы 

  Разноцветн

ый мир. Сенсорное 
развитие 

 

Моя малая 
родина 

   

МАЙ 
3 неделя 

13.05 – 17.05 

13.05 

Всемирн

ый день 

одуванчика 

Цветы  
 

Цветы 

 
 

Цветы и 

травы 

 
Луга и 

поля нашей родины 

 
 

Природные зоны России 



МАЙ 
4 неделя 

20.05 – 24.05 

 

20. 05 

Всемирный 

день пчёл 

Насекомые  
 

Насекомы
е 

 
 

Насекомые 

 
Многообра

зие мира насекомых 

 

 24.05 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

     

 
 

Скоро в школу мы пойдем 



       

Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

МАЙ 
5 неделя 
27.05 – 31.05 

 Вот какие мы 

большие 
 
 

Скоро 
лето 

 
 

Скоро лето 

 
 

Скоро лето 

 
 

Скоро лето 

ИЮНЬ 
1 неделя 

03.06 – 07.06 

 

06.06 

День русского 

языка 

Неделя сказок  
Неделя 

сказок А. С. 
Пушкина 

Неделя 

сказок А.С. Пушкина 
Неделя поэзии 
Солнце 

русской поэзии А.С. 

Пушкин 

Неделя поэзии 
Солнце русской 

поэзии А.С. Пушкин 

ИЮНЬ 
2 неделя 
10.06 – 14.06 

 

12.06 

День России 

Мой 
родной город 

(посёлок) 

 

Мой 
родной город 

(посёлок) 

Моя страна 
Россия 

Моя страна 
Россия 

Моя страна Россия 

ИЮНЬ 
3 неделя 
17.06 – 21.06 

21.06 

Международн

ый день цветка 

Цветочный 
калейдоскоп 

 

Цве
точный 

калейдоскоп 

 

Цве
точный 

калейдоскоп 

Цветочный 
калейдоскоп 

 
 

Цветочный калейдоскоп 

ИЮНЬ 
4 неделя 

24.06 – 28.06 

26.06 

День рождения 

зубной щётки 

Как хорошо 

здоровым быть 
 
Как 

хорошо 
здоровым быть! 

Как 

хорошо 
здоровым быть! 

Как хорошо 

здоровым быть! 

Как хорошо здоровым 

быть! 

ИЮЛЬ 
1 неделя 

01.07 – 05.07 

 Неделя 

любимых игр 

Неделя 

любимых игр 

Неделя 

любимых игр 

Неделя 

любимых игр 

Неделя любимых игр 

ИЮЛЬ 
2 неделя 
08.07 – 12.07 

08.07 

День семьи, 

любви и верности 

Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья 

ИЮЛЬ 
3 неделя 

15.07 – 19.07 

 Солнце 

воздух и вода наши 

лучшие друзья 

Солнце 

воздух и вода 

наши лучшие 
друзья 

Солнце 

воздух и вода наши 

лучшие друзья 

Солнце 

воздух и вода наши 

лучшие друзья 

Солнце воздух и вода наши 

лучшие друзья 

ИЮЛЬ 
4 неделя 

22.07 – 26.07 

23.07 

Всемирны

й день китов и 

дельфинов 

Мы друзья 

природы. Неделя 
экологи 

Мы 

друзья природы. 
Неделя экологи 

Мы друзья 

природы. Неделя 
экологи 

Мы друзья 

природы. Неделя 
экологи 

Мы друзья 

природы. Неделя экологи 

АВГУСТ 
1 неделя 
29.07 – 02.08 

30.07 

Международный день 

дружбы 

Мы дружные 

ребята 

Мы 

дружные 
ребята 

Мы дружные 

ребята 

Мы дружные 

ребята 

Мы дружные ребята 

АВГУСТ 

2 неделя 
05.08 – 09.08 

05.08 

Междуна-

родный день светофора 

Неделя 

Дорожного 

движения 

Не

деля 

Дорожного 
движения 

Неделя 

Дорожного 

движения 

Неделя 

Дорожного 

движения 

Неделя Дорожного 

движения 



АВГУСТ 
3 неделя 

12.08 – 16.08 

 

12.08 

День 

физкультур-ника 

  
Юные 

любители спорта 

 
Юные 

любители спорта 

 
 

Олимпийская 
неделя 

Олимпийская неделя 

 16.08 

День 

малинового 

варенья 

Дары лета     



       

Календарная 
неделя 

Дата и 

название праздн 

Ранний возраст Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

АВГУСТ 
4 неделя 

19.08 – 23.08 
22.08 

 

22.08 
День 

Государствен-ного 
флага России 

Какого 

цвета лето? 
(сенсорное развитие) 

Символ 

России 

– 

государс

твенны й флаг 

Символ 

России – 

государственный 

флаг 

Символ 

России – 

государственный 

флаг 

Символ 

России – 

государственный флаг 

АВГУСТ 
5 неделя 
26.08 – 30.08 

7.08 

День 

российского кино 

В мире 
музыки. 

Волшебный мир 
российского кино 

В мире 
музыки. 

Волшебный мир 
российского кино 

В мире 
музыки. 

Волшебный мир 
российского кино 

В мире 
музыки. 

Волшебный мир 
российского кино 

Волшебный мир 
российского кино 

 

Тематическое планирование учителя-логопеда  для детей с ТНР 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя.  Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

 (01.09 –ДЕНЬ Знаний!) 

1 неделя 04.09-08.09   – Мониторинг. «Здравствуй сад! Наша группа». 

2 неделя 11.09.-15.09  – Мониторинг. «Человек. Части тела». 

3 неделя 18.09.-22.09. – Мониторинг. «Семья». 

(27.09 – День воспитателя и всех дошкольных работников!) 

4 неделя 25.09 - 29.09.  – Мониторинг.  «Игрушки». 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя – 02.10.-06.10.  «Признаки осени. Грибы».  

(4.10 – День защиты животных) 

2 неделя – 09.10.-13.10.  «Овощи. Огород». 

3 неделя – 16.10.-20.10  «Фрукты». 

4 неделя  – 23.10.-27.10   «Деревья и кустарники».   

 

НОЯБРЬ 

1 неделя – 30.11-3.11 «Домашние животные и их детёныши». 

2 неделя – 06.11-10.11  «Домашние птицы и их птенцы». 



3 неделя – 13.11-17.11  «Дикие животные и их детёныши». 

4 неделя – 20.11-24.11  «Животный мир морей и океанов». 

(26.11 – День матери в России (последнее воскресенье ноября)) 

5 неделя – 27.11- 1.12 «Зима. Признаки зимы». 

 

ДЕКАБРЬ 

(8.12 – Международный день художника) 

1 неделя  04.12-08.12  -  «Одежда». 

(9.12 – День Героев Отечества) 

 (12.12 – День Конституции Российской Федерации) 

2 неделя 11.12.-15.12.  –   «Обувь. Головные уборы». 

3неделя 18.12.-22.12. –  «Зимующие птицы». 

4неделя 25.12-29.12. –  «Новый год. Зимние забавы» 

 

ЯНВАРЬ 

1неделя – Новогодние каникулы 

2 неделя 09.01.12.01 –    «Цирк. Зоопарк.». 

3 неделя 15.01.-19.01.-  «Животные жарких стран». 

4 неделя 22.01.-26.01.– «Животные Севера». 

(27.01 – День полного снятия блокады Ленинграда) 

5 неделя 29.01-2.02 - «Мебель. Дом. Квартира». 

 

ФЕВРАЛЬ 

( 8.02 День Российской науки ) 

1 неделя 05.02.-09.02. – «Электроприборы. Инструменты». 

2  неделя 12.02.-16.02.– «Транспорт. Профессии на транспорте». 

3 неделя 19.02.-23.02.–  «День защитника отечества». 

4 неделя 26.02.-1.03  –  «Посуда». 

 

 

 МАРТ 

(8.03 Международный женский день) 

1 неделя  04.03.-08.03. - «Мамин праздник». 



2 неделя  11.03.-15.03.– «Комнатные растения» 

(18.03 День воссоединения Крыма с Россией ) 

3  неделя 18.03.22.03.–  «Театр». 

4 неделя  25.03.-29.03 – «Признаки весны».   

 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 01.04.-05.04. – «Профессии. Почта». 

(12.04 – День космонавтики) 

2 неделя 08.04.-12.04. –  «Космос. Воздушный транспорт». 
3 неделя 15.04.-19.04   – «Откуда хлеб пришёл?». 

4 неделя 22.04.-26.04 –    «Безопасность ПДД. Город». 

5 неделя 29.04 -3.05 -     «Цветы. Первоцветы». 

 

МАЙ 

(09.05 –День Победы) 

1 неделя 06.05-10.05.-   Мониторинг. «День Победы». 

2 неделя 13.05.-17.05.– Мониторинг. «Насекомые». 

( 24.05 День славянской письменности) 

3 неделя 20.05.-24.05.– Мониторинг. «Впереди лето». 

4 неделя 27.05.-31.05–  Мониторинг.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4/1 Список УМК для реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ  

 

Учебно-методическая литература специалистов (учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов) 

 

1. Ананьева Т.В. Психологическое сопровождение дошкольника. 

Программа для подготовки к школьному обучению 6 - 7 лет, 2022 г.; 

2. Арцишевская И. Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: конспекты занятий, 2008 

3. Арцишевская И. Л. Учусь дружить! Тренинг коммуникативных 

навыков у дошкольников, 2016 г.; 

4. Богданова Л., Диманис Н. Играем с пользой. Память, речь. От 

полутора до трех лет; 

5. Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в ДОО, 2022 г.; 

6. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования, 2017 г.; 

7. Земцова О.И. Развивающие тесты для детей (от 3 до 7), 2014 г. 

8. Ихсанова Светлана Васильевна Система диагностико - 

коррекционной работы с аутичными дошкольниками. ФГОС, 2021 г.; 

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (от 3 до 7 лет) 

10. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший дошкольный возраст, 2020 г.; 

11. Рыженко С.И. Программа «Настроение» (психокоррекция 

эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет); 

12. Селищева Т.В.Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 

лет. Полифункциональная интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты. 

Сказкотерапия. Игротерапия, 2019 г.; 

13. Серия «Папка дошкольника»; 

14. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая и 

средняя группы + Коррекционно-развивающие занятия: старшая и 

подготовительная группы, 2021 г.; 

15. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и 

родителей, 1997 г. 

 



Физическое развитие 

1. «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР. Пособие для практических 

работников ДОУ. 

Под общей редакцией Е.М. Мастюковой. М.: АРКТИ,2002г.-192с. 

2. Ю.А. Кириллова. Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 

лет. СПб: ООО Изд.-Пресс, 2013г.-128с. 

3. Овчинникова Т.С., Чёрная О.В., Баряева Л.Б. «Занятия, 

упражнения, и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, 

профилактика. Учебно-методич. Пособие к Программе воспитания и 

обучения дош-ов с ТНР/ под.ред Т.С.Овчинниковой-СПб, 

КАРО,2010г.-248с. 

4. Комплексно психолого-педагогическое обследование 

ребёнка с проблемами в развитии/ учебное пособие для вузов/ А.Зарин. 

-Москва: изд. Юрайт, 2023г.- 320с. 

  

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина; под ред.проф. Л.В.Лопатиной. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Лопатиной, 2014.  

2.  Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие упражнения для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.,2004 

3. Арсеневская О.Н «Система музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду» издание 2-е, издательство «Учитель» 2010г. 

4.  Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением: Комплекс упражнений по совершенствованию речевых 

навыков у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. – 

СПб: Детство-Пресс,1999. 

5. Буренина А.И, Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп –

 СПб.: ЛОИРО, 2011. 

6.  Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. 

СПб., 1993. 



7.  Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: 2011. 

8.  Галянт Г.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для специалистов ДОО. – М.: Просвещение, 2017. 

9.  Гогоберидзе А.Г., Деркунская В. А. Музыкальное воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста. Современные педагогические 

технологии. – М.: Феникс, 2008. 

10. Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. – 

Москва, 

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. – Москва, Мозаика – Синтез, 2008г. 

12.  Каратаева С. Научим ножки танцевать // Музыкальная палитра. 

2001. № 3. 

13. Картушина М.Ю «Вокально-хоровая работа в детском саду» – 

Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

14.  Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

15.  Кацер О.В. Коррекция развития детей с нарушением речи на 

музыкальных занятиях // Музыкальная палитра. 2001. № 3. 

16.  Кацер О.В. Упражнения в ритмодекламации на коррекционных 

занятиях // Музыкальная палитра. 2001. № 4. 

17.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: Гном, 

2012.  

18.  Корчаловская А.М. Комплекс занятий по развитию музыкальных 

способностей у дошкольников. М., 2008. 

 



Список УМК к АОП для детей с ЗПР и ТНР 
*В электронном виде 

  Авто

р 

Название книги В

озраст 

познавательное развитие 

Математическ

ие представления, 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

Новикова В.П. 

"Математика в детском саду" 

Т

НР, 

ЗПР 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

"Раз- ступенька, два- ступенька.. Практический 

курс математики для дошкольников" 

Т

НР 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

"Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников" 

Т

НР  

Помораева И.А., Позина В.А. 

"Занятия по формированию элементарных 

математических представлений" 

З

ПР 

Метлина Л.С. 

"Занятие по матиматике в детском саду" 

  
ТНР, 

ЗПР 

Библиотека программы "Детство" 

"Математика до школы: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей." 

  
ТНР, 

ЗПР 

Михайлова З.А. 

"Игровые занимательные задачи для 

дошкольников" 

Т
НР, ЗПР 

Голубина Т.С. 

"Чему научит клеточка" 

Т
НР, ЗПР 

Финогенова Н.В., Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. 

"Математика в движении" 

Т
НР, ЗПР 

Окружающий 

мир 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушева А.А. 

"Здравсвуй мир" + медот.рекомендации 

Т
НР, ЗПР 

Дыбина О.В. 

"Что было до.." 

Т
НР, ЗПР 

"Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром" 

Т
НР, ЗПР 

Е.А. Паникова, В.В. Инкина 

Беседы о космосе* 

Т

НР, 

ЗПР 

Бондаренко Т.М. 

"Экологические занятия с детьми" 

Т
НР, ЗПР 

Дыбина О.В. 

"Неизведанное рядом" 

Т
НР, ЗПР 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительн

ая деятельность 

Швайко Г.С. 

"Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду" 

Т
НР, ЗПР 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет 
в изобразительной деятельности 

Т
НР, ЗПР 



Лыкова И.А. 

"Художественный труд в детском саду" 

"Изобразиительное творчество в дет. саду" 

"Изобразительная деятельность в дет. Саду: 

планирование, конспекты занятий, метод 

рекомендации" 

Т
НР, ЗПР 

Т
НР, ЗПР 

Т
НР, ЗПР 

Театрализован

ная деятельность 

Маханёва М.Д. 

"Театрализованные занятия в дет.саду" 

Т
НР, ЗПР 

Конструирован

ие  

Куцакова Л.В. 

"Занятия по конструированию из строительного 

материала" 

"Конструирование и художественный труд в 

дет.саду" 

Т
НР, ЗПР 

Речевое развитие 

Речевое 

развитие 

Агранович З.Е. 

"В помощь логопедам и родителям. Сбоник 

домашних заданий для преодаления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников" 

Т
НР, ЗПР 

Бунеев р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. 

"По дороге к Азбуке" 

Т
НР, ЗПР 

Кислова Т.Р. 

"По дороге к Азбуке. Методические 

рекомендации к частям 1 и 2" 

Т
НР, ЗПР 

Гербова В.В. 

"Занятия по развитию речи" 

Т
НР, ЗПР 

Колпакова О.В. 

"Готовимся к школе" 

Т
НР, ЗПР 

Ушакова О.С. 

"Знакомим дошкольников с литературой" 

"Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет" 

"Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в дет. саду" 

Т
НР, ЗПР 

Т
НР, ЗПР 

Т
НР, ЗПР 

Куницина Е., Созонова Н. 

"Готовимся к школе" 

Т
НР, ЗПР 

Карпова С.И. 

"Развитие речи и позновательных особенностей 

дошкольника" 

Т
НР, ЗПР 

Куницина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. 

"Учимся пересказывать" 

Т
НР, ЗПР 

Нищева Н.В. 

"Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам" 

Т
НР, ЗПР 

Алябьева Е.А. 

"Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет" 

Т
НР, ЗПР 

Комратова Н.Г. 

"Учимся говорить правильно" 

Т
НР, ЗПР 

Сохин Ф.А., Ушакова А.С. и др. 

"Занятия по развитию речи в дет.саду" 

Т
НР, ЗПР 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Т



"Знакомим дошкольников с литературой: 

конспекты занятий" 

НР, ЗПР 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 

"Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет" 

Т
НР, ЗПР 

Зутулина Г.Я. 

"Конспекты занятий по подготовке к обучению 

грамоте" 

Т
НР, ЗПР 

Курцев З.И. 

"Ты- словечко, я- словечко" 

Т
НР, ЗПР 

Затулина Г.Я. 

"Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи" 

Т
НР, ЗПР 

Швайко Г.С. 

"Игры и игровые упр-я для развития речи" 

Т
НР, ЗПР 

Тумакова Г.А. 

"Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом" 

Т
НР, ЗПР 

Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. 

"Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу с использованием опорных схем" 

Т
НР, ЗПР 

 Александрова Т.В. 

Живые звуки, или Фонетика для дошкольников* 

Т
НР, ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие 

Сфера 

социальных 

отношений 

 

 

 

 

Князева О.Л. 

"Я Ты Мы" программа соцально- 

эмоционального развития дошкольника 

Т
НР, ЗПР 

Шорыгина Т.А. 

"Вежливые сказки" 

Т
НР, ЗПР 

Основы 

гражданственности и 

патриотизма 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  

"Мы живём в России" 

Т
НР, ЗПР 

Дыбина О.В. 

"Ознакомение с предметным и социальным 

окружением" 

Т
НР, ЗПР 

Н.В. Нищева, Ю.А. Кириллова 

«Я люблю Россию!»* 

Т
НР, ЗПР 

Сфера 

трудового воспитания 

В.П. Кондрашов 

Введение дошкольников в мир профессий 

Учебно-методическое пособие* 

Т
НР, ЗПР 

Безопасность И.А. Лыкова 

Парциальная 

образовательная программа 

для детей дошкольного возраста 

МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ* 

Т
НР, ЗПР 



 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Дорожная безопасность* 

Колокольчик серебряный* 

Непоседа ветерок* 

Опасные предметы, существа и явления* 

Радужное колесико* 

Социальная безопасность* 

Т
НР, ЗПР 

Финансовая 

грамотность 

ЦентроБанк 

Примерная парциальная образовательная  

программа дошкольного образования 

ЦентроБанка  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»* 

Т
НР, ЗПР 

ЦентроБанк 

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ к  

парциальная образовательная  

программа дошкольного образования 

ЦентроБанка  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»* 

Т
НР, ЗПР 

А.Д. Шатова  

Маленькая энциклопедия «Деньги»* 

Т
НР, ЗПР 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Интеграция 

областей  

Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин 

Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных способностей 

в процессе познавательной деятельности 

и вовлечения в научно-техническое 

творчество « STEM-образование  детей  

дошкольного и  младшего  школьного 

возраста»* 

Т
НР, ЗПР 

Авторская программа Соколова Л.В. «Умный 

мышонок» 

Т
НР, ЗПР 

Методическое пособие Соколова Л.В. «Прогулки 

с Метеошей» 

Т
НР, ЗПР 

Методическое пособие Соловьева М.А., Жданова 

Я.А.  «Познаем мир вместе с Микрошей» 

Т
НР, ЗПР 

Региональный 

компонент  

Н.В. Бурим), Л.В. Немченко, 

С.В. Никитина, Н.В. Тимофеева  Региональный 

компонент. Особенности формирования 

образовательной программы дошкольного 

образования* 

Т
НР, ЗПР 

Н.В. Бурим), Л.В. Немченко, С.В. Никитина, 

Н.В. Тимофеева «Азбука Ленинградской области»* 

Т
НР, ЗПР 

 Авторская парциальная образовательная 

программа  Соловьёва М.А. «У  истоков…» (6 - 7 лет) 

 

Т
НР, ЗПР 
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