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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка  

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее - 
Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 
ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 (далее 

- ФАОП ДО) зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023г., регистрационный № 72149). 
 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 
‒ Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 января 

2021 года N 2); 
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‒ Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 10 

апреля 2023 года); 
‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 (ред. от 

23.03.2023) "О государственной программе Ленинградской области "Современное 

образование Ленинградской области" 
‒ Постановление администрации МО Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области №3859 от 16.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

на 2021-2025 годы. 
‒ Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее Учреждение); 
‒ Программа развития Учреждения. 

 
В Программе представлена общая модель образовательного процесса в Учреждении, 

возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные потребности, обучающихся 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), структура и наполнение 
содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

обучающегося в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими обучающимися). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности обучающегося, как: 
восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) форма активности обучающегося. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
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− воспитание и развитие обучающегося дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

− создание единого ядра содержания дошкольного образования,  ориентированного на 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

− создание единого федерального образовательного пространства воспитания и           
обучения обучающихся от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 

дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 87% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 13%. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания;  
‒ режим дня для всех возрастных групп Учреждения;  
‒ календарный план воспитательной работы.  

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности, таких как: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная в группах общеразвивающей направленности. 
Срок реализации Программы  от 4-х лет до  прекращения образовательных отношений.   
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении. 
Программа реализуется на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 
 
Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает:  

− описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;  

− формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда;  

− характер взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками;  
− характер взаимодействия обучающегося с другими обучающимися;  

− систему отношений обучающегося к миру, к другим людям, к себе самому;  
− содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=06.03.2023&dst=100014&field=134
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Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе; описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях групп для обучающихся с ТНР 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста 

с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
 
Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  
‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  
‒ материально-технического обеспечения Программы; 
‒ обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены примерный режим во всех возрастных группах и календарный 

план воспитательной работы. 
Организационный раздел представлен приложениями: 
Приложение 1 – Комплексно-тематическое планирование. 
Приложение 2 – Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

программы, направленные на развитие обучающихся в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формируемая часть участниками образовательных отношений представлена Программой 

краеведческого образования обучающихся «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому 

краю» 1 , Программой по физическому развитию (обучение плаванию) обучающихся 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  -  Приложение 3.  

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями: 

− нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
− образовательного запроса родителей (законных представителей) обучающихся; 
− видовой структуры групп и др. 

 
1  Программа краеведческого образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю». Авторы-
составители педагогический коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, 
формирование и развитие личности обучающегося 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. 
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России2. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

дошкольного возраста. 
 
Задачи Программы: 
1) реализация содержания Программы; 
2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающегося с ТНР 

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

социального статуса; 
5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими обучающимися; 
6) 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; 
7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

 
2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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инициативности, самостоятельности и ответственности обучающегося, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 
10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1) поддержка разнообразия детства; 
2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
3) позитивная социализация обучающегося;  
4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Учреждения и обучающихся; 
5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
6) сотрудничество Учреждения 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 Программы для обучающихся с 

ТНР3. 
1) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

Учреждение 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 Программы: 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 обучающемуся через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития обучающегося, что способствует развитию, расширению 
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как явных, так и скрытых возможностей обучающегося. 
4) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО. 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.  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав обучающегося на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
Особенности разработки Программы: 
‒ условия, созданные в Учреждении для реализации целей и задач Программы; 
‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 
‒ детский контингент; 
‒ кадровый состав педагогических работников; 
‒ культурно-образовательные особенности Учреждения; 
‒ климатические особенности; 
‒ взаимодействие с социумом. 

 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
- Национально-культурные особенности.   

Во Всеволожском районе проживают в мире и согласии представители разных 

национальностей. По национальному составу большинство жителей – русские, также 

проживает значительное количество лиц других славянских наций – украинцев, белорусов. 

Число жителей коренных фино-угорских народностей – вепсов, корел, ижоры, водь – невелико. 
 
- Климатические особенности.  

Климат Всеволожского района характеризуется умеренно-теплым летом и 

продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. В отдельные дни температура 

воздуха при оттепелях достигает положительных значений, что вызывает интенсивное таяние 
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снега. Во время продолжительных оттепелей снег на полях может совсем сойти, что при 

последующем похолодании приводит к образованию ледяной корки. За зиму отмечается до 25 

дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина зимы. Весна и 
осень носят затяжной характер. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха в этом месяце 

равна 16,5-17,5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +32°С, 
Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -8, -9°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37°С. Один раз в 80-100 лет 

температура воздуха зимой может понижаться до -42°С. 
Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) начинается в 

первой декаде апреля и длится до конца октября-начала ноября, в среднем 205-220 дней. 

Однако заморозки возможны до конца мая. Летние месяцы характеризуются большой 

продолжительностью солнечного сияния, равной 280-300 час. в июне и 200-240 час. в августе, 

что соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний день длится от 

18,5 час. в июне (на 15-е число) до 16 час. в августе. 
По количеству осадков район относится к зоне достаточного увлажнения, осадки вполне 

компенсируют возможное испарение. 
В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского озера до 700-790 мм 

перед склонами Центральной возвышенности Карельского перешейка. Среднегодовое 

количество осадков по данным метеостанции "Войково" составляет 734 мм, "Токсово"-786 мм. 
Примерно 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). 
Летние осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Град - явление 

редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 раза, примерно в 1 год из 4-5 лет он 

отсутствует. 
В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. 

Средняя высота снежного покрова максимальных значений достигает в марте, на полевых 

участках она составляет 25-35 см в южной части района, до 45-50 см в северной части, что 

обуславливает запас влаги 80-120 мм. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. 
Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие влажный воздух 

атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с 

циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной, пасмурной погодой. Скорость 

ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/сек, на побережье Ладожского озера она 

увеличивается до 5,5-6,0 м/сек. В теплое время года ветры ослабевают. Сильные ветры (15 

м/сек и выше) отмечаются преимущественно в холодный период, в году бывает до 8-14 дней с 

такими ветрами. Скорость ветра выше 30 м/сек. в районе не наблюдалась.  
- Социально-демографические особенности. 

Население Всеволожского района 438607 чел. Из них: до 6 лет – 43751 чел., школьники 

– 51865 чел., молодежь (18-30 лет) – 52523 чел., взрослые (30-60 лет) – 188711 чел., пожилые 

(от 60 лет) – 95616 чел., долгожители (от 80 лет) – 6140 чел. 
 

Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР 
 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи – это обучающиеся с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
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обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Под общим недоразвитием речи понимается 

патологическая форма речевого развития, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический 

слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика. 
Особенности, характерные для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

несовершенство их коммуникативных возможностей, а также, в большинстве случаев, 

специфика в протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании 

моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта и т. д. 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у обучающихся с общим недоразвитием речи (Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева). 
 
Характеристика обучающихся с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
Активный словарь обучающихся с ТНР находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей – ки). 
В речи обучающихся могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
Обучающиеся с ТНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, обучающиеся с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
Названия действий обучающиеся часто заменяют названиями предметов (открывать – 

дверь) или наоборот (кровать – спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые обучающимися 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, обучающиеся с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У обучающихся отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых обучающихся можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой – открой). 
Пассивный словарь обучающихся с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 
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формы обучающимися не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, 

обучающиеся одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка – марка, 

деревья – деревня). 
Фразовая речь у обучающихся первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту – папа уехал. 
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у обучающихся не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких обучающихся. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у обучающихся с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики – ку. Лишь некоторые обучающиеся используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 
Звуковой анализ слова обучающимся с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 
 
Характеристика обучающихся со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
Активный словарь обучающихся расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы обучающиеся 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 
В речи обучающихся встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола обучающиеся 
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи обучающихся встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
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глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи обучающихся не 

употребляется. 
Прилагательные используются обучающимися значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи обучающихся встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами обучающиеся пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 
Способами словообразования обучающиеся не владеют. 
У обучающихся начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Понимание речи обучающимися улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Обучающиеся способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у обучающихся значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Обучающиеся могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков 

в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для обучающихся характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у обучающихся ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 
Обучающимся доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза – вая). 
Обучающиеся испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 

в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно – кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

слогом в речи обучающихся часто обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. 
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Наибольшие затруднения вызывает у обучающихся произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 

– вида. 
В трехсложных словах обучающиеся, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся обучающимися искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед – сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с не большими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. – Клеки вефь. 
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

обучающихся и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
 
Характеристика обучающихся с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

обучающиеся допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов обучающимися: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло – диван, 

вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, обучающиеся прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас обучающихся ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений обучающиеся стараются избегать их 

(памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

обучающимися по значению (поить – кормить). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 
Наречия используются редко. 
Обучающиеся употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 
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даже простых предлогов. 
У обучающихся третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования обучающиеся почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, 

копыто – копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь – вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

– неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у обучающихся сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник – садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову свисток – цветы 

(смешение [С] – [Ц]). 
В активной речи обучающиеся используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у обучающихся при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи обучающихся обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения.   
У большинства обучающихся сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

обучающимися звуковым анализом и синтезом. 
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Обучающиеся пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи обучающимися в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения. 
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Характеристика обучающихся с четвёртым уровнем речевого развития (Т.Б. 

Филичева) 
Обучающиеся, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у обучающихся в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку обучающимся трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь – 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной – портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань – ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка– табуретка), реже – 
опускание слогов (трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у обучающихся отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 
Обучающиеся этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, обучающиеся 
смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов обучающиеся используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, смелый 

мальчик – быстрый). 
В то же время для обучающихся этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой – 
маленький), пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). 
Обучающиеся испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – не жадность, вежливость; 

вежливость – злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость – не молодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у обучающихся 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 
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языку (скрепучка вместо скрипачка). 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Обучающиеся либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), 

либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – чаинка). 
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у обучающихся отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть). 
В грамматическом оформлении речи обучающихся часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа 

(Обучающиеся увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 
Особую сложность для обучающихся четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка – увидели котенка, которого долго искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью обучающихся четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества обучающиеся используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 
 

 
 

Возрастные характеристики особенностей развития обучающихся с ТНР 
 
Младший дошкольный возраст от 4 до 5 лет 
Социально-коммуникативное развитие. 

Особенности речевого развития обучающихся ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, не 
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сформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). 
Личность обучающегося характеризуется специфическими особенностями, среди 

которых –  заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности.  
Отмечается, что не сформированность средств общения может быть главной причиной 

неблагоприятных отношений сверстников. 
Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам обучающийся достигает 
определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У обучающегося возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Обучающийся испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения.  Осознает свою половую принадлежность («Я - мальчик», «Я - девочка»). 

Взаимодействие и общение обучающегося пятого года жизни имеют поверхностный характер, 
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 
инициируются взрослым. Для обучающихся с ТНР этого возраста еще характерна игра рядом. 

В игре обучающиеся выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 
Роль осуществляется фактически, но не называется. К 5-ти годам обучающиеся могут 
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 
действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

обучающиеся могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 
Познавательное развитие. 

Общение обучающегося в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 
деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки обучающегося в окружающей обстановке. Обучающийся 
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-
заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности обучающийся учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) обучающийся не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

обучающегося носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

обучающийся может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. Рассматривая 
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объекты, обучающийся выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 
Конструктивная деятельность в 4-5 лет ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Обучающийся может заниматься, не отрываясь 
увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут.  
 
Художественно-эстетическое развитие. 

Обучающийся с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям 

народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 
слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность обучающегося зависит 
от его представлений о предмете. К 4-5 годам они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних обучающихся в изображении 
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 
ходу изображения. Обучающиеся уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Обучающийся может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. К 4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, 

обучающиеся не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 
Обучающийся способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора  и 
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально-ритмической 

деятельности обучающийся 4-5 лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Из-за слабой регуляции 

эмоционально-волевой сферы обучающийся с трудом перевоплощается в образ зайчика, 
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные навыки  подыгрывания 
на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,  металлофон). Закладываются основы 
для развития музыкально- ритмических и художественных способностей.   
 
Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов  и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У обучающихся появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для обучающегося, неспособность завершить ее по первому 

требованию. И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у обучающихся с 

ТНР наблюдается общая моторная неловкость. Большая часть обучающихся имеет плохую 
координацию, выглядят моторнонеловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-х 
летний обучающийся владеет основными  жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Обучающиеся испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе 

с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 
движения, его фаз, направления и т.д. Основные двигательные умения и навыки сформированы 
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недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, 
снижена двигательная память и внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м 

годам не все обучающиеся могут без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 
физических упражнений, при этом обучающиеся ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. В 4-5 лет у обучающихся совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 
 
Старший дошкольный возраст от 5 до 7(8) лет 
Социально-коммуникативное развитие. 

К 6 годам у обучающихся возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Обучающийся приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У обучающихся формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что обучающиеся начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 
общую игру может вовлекаться от двух до пяти обучающихся, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Обучающийся начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 
конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У обучающихся начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность обучающегося пока еще не отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Обучающийся способен 
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 6-ти 

годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 
растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 
 Познавательное развитие. 

Изменяется содержание общения обучающегося и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается обучающийся. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую обучающийся получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В познавательном 
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развитии 5-6 летних обучающихся характерна невысокая мыслительная активность. 6-ти летние 

«почемучки» начинают интересоваться причинно-следственными связями в разных сферах 
жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 6-ти годам, более развитым становится восприятие. 
Обучающиеся оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Обучающиеся способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не 
все дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: обучающиеся способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 
мышление. Обучающиеся оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем 

обучающимся оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

 
Художественно-эстетическое развитие  

На шестом году жизни обучающийся осознаннее воспринимает произведения 
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 
произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У обучающегося появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Обучающиеся могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте обучающиеся рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Обучающиеся 
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Обучающиеся могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 6-ти годам 

обучающийся выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Обучающиеся делают первые попытки творчества. 
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Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У обучающихся сохраняется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У обучающихся возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех обучающихся темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 
возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 5 лет у 
обучающихся совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 
умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 
обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 
(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 
1.1.4. Планируемые результаты 

 
В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от обучающегося дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений обучающегося 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 обучающегося с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы обучающимися младшего дошкольного 

возраста с ТНР от 4 до 5 лет 
К концу данного возрастного этапа обучающийся: 

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

− различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
− использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
− пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
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− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

− использует различные виды интонационных конструкций; 
− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

− проявляет доброжелательное отношение к обучающимся, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

и их изображения: времена года и части суток; 

− использует схему для ориентировки в пространстве; 
− владеет ситуативной речью в общении с другими обучающимися и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

− знает основные цвета и их оттенки; 
− сотрудничает с другими обучающимися в процессе выполнения коллективных работ; 
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− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
− описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа обучающийся: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
− правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

− составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с обучающимися; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 
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− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

− определяет времена года, части суток; 

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
− пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

− составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

− составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

− владеет предпосылками овладения грамотой; 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

− сопереживает персонажам художественных произведений; 
− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

1.1.5. Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения планируемых 

результатов 

 
Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений обучающегося, его интересов, предпочтений, 
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склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития обучающегося, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения Программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 
процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 
Цели педагогической диагностики (мониторинга), а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития обучающихся 4 , которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Вопрос о её проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития обучающегося и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно Учреждением. 
 
Специфика педагогической диагностики (мониторинг) достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 
дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений обучающегося на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся5; 

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся6. 
 
Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на оценку индивидуального 

развития обучающихся дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 
педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 
Основная задача диагностики (мониторинга) – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития обучающегося. На основании этой информации 

 
4 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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педагогами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики (мониторинга) позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития обучающегося. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития обучающихся 
проводится в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 
наблюдения, свободных бесед с обучающимися, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических 
ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является (мониторинг) наблюдение. 
Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением обучающегося в 

естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для обучающихся 
дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 
развития обучающегося. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений, 
обучающихся на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с 
результатами достижений обучающихся в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 
показателя, самостоятельность и инициативность обучающегося в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 
ближайшего развития обучающегося. Инициативность свидетельствует о проявлении 
субъектности обучающегося в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии обучающегося на определенном возрастном этапе, а 
также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 
развития обучающегося и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с обучающимися в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 
виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 
др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
рисунков, работ по аппликации, работ по лепке,          построек, поделок  обучающегося. 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 
результаты наблюдения за продуктивной деятельностью обучающихся (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) завершается анализом полученных данных, 

на основе которых                                 педагог выстраивает взаимодействие с обучающимися, организует 
предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
При необходимости используется психологическая диагностика (мониторинг) развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
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обучающихся, причин возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи). Участие обучающегося в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в группах дошкольного возраста 

с периодичностью 2 раза в год (сентябрь, май месяцы). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в группах компенсирующего 
(комбинированного вида)  вида с периодичностью 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики (мониторинга) на разных 

этапах освоения Программы используются следующие диагностические пособия: 
- Наталья Верещагина. Диагностика педагогического процесса. – М.: Издательство: 

Детство-Пресс, 2020г. 
- Диагностический инструментарий к программе «Путешествуем, играя, мы по 

Всеволожскому краю». /Педагогический коллектив Учреждения. 
- Методика оценки плавательных умений детей Т.Казаковцевой. 
- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи. 
 

1.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Формируемая часть Программы реализуется через программу краеведческого 

образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю»7, Программу 
по физическому развитию (обучение плаванию)8 обучающихся с ТНР.  
 

Программа краеведческого образования 

дошкольников «Путешествуем, играя, мы по 

Всеволожскому краю» 

Программа по физическому развитию 
(обучение плаванию) обучающихся с ТНР  

Цель  
Формирование личности дошкольника 

адаптированного к своеобразным природным, 

культурным, социальным особенностям региона 

(района), стремящегося к сохранению и 

посильному преумножению достижений 

предыдущих поколений и наших современников. 

Целью программы является овладение 

жизнесберегающим, здоровьесберегающим    

навыком плавания. 
 

Задачи 
 1. Воспитывать чувство любви к Малой Родине, 

приобщать к истории, культурным традициям 

людей, населяющих регион, обогащать 

нравственный опыт дошкольников.                 
2. Развивать познавательные способности 

дошкольников, обогащать представления об 

исторических, природных и культурных 

достопримечательностях края.                     

1. Расширять знания о пользе занятий плаванием. 
2. Учить движениям руками и ногами в различных 

способах плавания. 
3. Учить плаванию различными способами в 

полной координации. 
4. Учить использованию элементов прикладного 

плавания. 

 
7 Программа краеведческого образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю». 

Авторы-составители педагогический коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 
 
8 Приложение №2 к Программе 



 
 

30 
 

 

 

3. Способствовать принятию обучающимися 

общечеловеческих и этнокультурных ценностей, 

желанию включаться, совместно с взрослыми 

(педагогами, родителями), в деятельность по 

преумножению и сохранению культурной, 

природной, исторической среды региона 

(района).     
4. Способствовать обогащению семейных 

традиций, проведению досуга в семье на 

краеведческом содержании района, совместном 

посещении интересных культурных и природных 

объектов края. 

5. Учить смене способов плавания при  

проплывании максимально возможных 

расстояний. 

Планируемые результаты на этапе завершения работы 

− Обучающийся имеет полные сведения о себе и 

о своей семье.  
− Обучающийся имеет представления об 

истории основания г. Всеволожска, 

исторического и культурного наследия. 
− Обучающийся имеет представления о людях, 

которые прославили г. Всеволожск и 

Всеволожского района. 
− Обучающийся имеет представления о природе 

г. Всеволожска и Всеволожского района. 
 

− Обучающийся выполняет 15-20-25 выдохов в 

воду. 
− Обучающийся выполняет упражнения «отдых 

на воде» в течение 10-15 секунд. 
− Обучающийся выполняет скольжение на груди 

4-5-6-м. 
− Обучающийся при нырянии в длину (3-4 м) 

умеет доставать со дна игрушки.  
− Обучающийся плавает на скорость на груди и 

на спине различными способами, в т.ч. со 

вспомогательными средствами 8-16 м.  
− Обучающийся плавает со сменой способов 10-

15-25 м. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития обучающегося, представленными в пяти образовательных 

областях  

 
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Учреждении, педагогическим коллективом Учреждении.  
 
Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

- принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 
перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность 
для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 
взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся: 
Программа учитывает возрастные характеристики развития обучающегося на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки 
индивидуальных траекторий развития и образования обучающихся с особыми возможностями, 
способностями, потребностями и интересами; 

- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 
развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения обучающихся с 

взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 
- принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности обучающегося и обусловленная общим 

подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности; 
- принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 
реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 
уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 
развития обучающегося Учреждения и семьи; 

- принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 
представителям) обучающихся дошкольного возраста, построение продуктивного 
взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 
пространства развития обучающегося; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, их психоэмоциональному 
благополучию. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, Учреждение принимает во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные 
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различия между обучающимися, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 
В группах компенсирующей (комбинированной) направленности осуществляется 

реализация Программы для обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 
 

2.2. Задачи образовательной работы по возрастным группам 
 
Группа младшего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

- Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

− способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

− развивать общение и взаимодействие обучающегося с ТНР с педагогическим 

работником и другими обучающимися; 

− способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

− развивать эмоциональной отзывчивость, сопереживания; 

− формировать готовность к совместной деятельности с другими обучающимися и 

педагогическим работником; 

− формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Учреждении; 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

− формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
− развивать коммуникативные и социальные навыки обучающегося с ТНР; 
− развивать игровую деятельность. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 обучающимися 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 
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обучающимися с ТНР на протяжении их пребывания в Учреждении стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 
Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с обучающимися 

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

и совершенствование использования обучающимися 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 

обучающимся речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает обучающийся 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 обучающимися во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению обучающимися 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 "Обучающийся среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с обучающимися с 

ТНР строится с учетом интересов каждого обучающегося 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 4-5 лет 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" 

привлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 
специалисты, работающие с обучающимися с ТНР. 

 
Игра. 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. 

− Подвижные игры 
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Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться 

в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

− Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

− Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для 

игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

− Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 
 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Привлекать обучающихся к активному участию в жизни группы и Учреждения, в 

оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут обучающиеся, и находится Учреждение. 
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
Формировать навык бережного отношения к вещам. 
 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
Совершенствовать у обучающихся навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить 
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обучающихся с некоторыми дорожными знаками («Обучающиеся», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 
Формировать умение одеваться по погоде. 

 
Труд. 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 
опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки 

и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 
 

- Познавательное развитие. 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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  
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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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 обучающимися в форме 

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

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

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 
Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 
Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 
 
Конструирование. 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части 

со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать обучающихся к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 
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при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
 
Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать обучающихся к уходу за аквариумными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
 

Элементарные математические представления.  
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние) 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-
заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 
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Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать 

умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем 

и убывающем порядке. 
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
 
- Речевое развитие 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с обучающимися является создание условий для: 
овладения речью как средством общения и культуры; 
обогащения активного словаря; 
развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развития речевого творчества; 
развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 
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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 обучающимися. 
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 обучающимися. 
 
Развитие словаря. 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
 
Формирование грамматического строя речи 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
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сказуемыми. 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова. 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 
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Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
Восприятие художественной литературы. 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать методику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 
 
- Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности  
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 обучающимися 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 
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коррекционных занятиях с обучающимися. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать обучающихся к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 

при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 
 
Изобразительная деятельность. 
Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 
Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 
Лепка 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 
Музыкальное развитие. 
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у обучающихся желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 
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деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать 

умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь обучающимся разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый 

и динамический слух, чувство ритма. 
Пение 
Учить обучающихся получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него. 
Песенное творчество 
Учить обучающихся самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить обучающихся двигаться ритмично, в умеренном быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить обучающихся 
инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать обучающихся правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
 
- Физическое развитие. 
В области физического развития обучающегося 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 
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работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают обучающимся 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 

обучающегося представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

обучающегося. 
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 обучающимися 
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 обучающимся возможность кататься на  лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 обучающимися. 
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 
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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. 
 
Физическая культура 
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом 
в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 

на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой. 
Ритмическая гимнастика 
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.). 
Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 
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голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При 

выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 

на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 
Спортивные упражнения 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 
 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать обучающихся к подвижным и 

спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 
 

 Группа старшего дошкольного  возраста от 5 до 6 лет 

- Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

− способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

− развивать общение и взаимодействие обучающегося с ТНР с педагогическим 

работником и другими обучающимися; 

− способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; 

− развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 
− формировать готовность к совместной деятельности с другими обучающимися и 

педагогическим работником; 

− формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Учреждении; 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 
− формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

− развивать коммуникативные и социальные навыки обучающегося с ТНР; 
− развивать игровую деятельность. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 

обучающимися и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с обучающимися педагогическими 

работниками создаются и расширяются знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими обучающимися во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению обучающимися 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 
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привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с обучающимися, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с обучающимися по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с обучающимися 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 родителями (законными представителями). 
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 обучающимися, 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 образовательном Учреждении. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого обучающегося. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с обучающимися с ТНР. 
 
Игра. 
Насыщать игрой всю жизнь обучающихся в детском саду. 
Учить обучающихся самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
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самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

− Подвижные игры 
Учить обучающихся овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

− Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

− Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт обучающихся. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

− Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 
Представления о мире людей и рукотворных материалах; 
Формирование общепринятых норм поведения 
Приобщать обучающихся к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма. 
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Учить обучающихся соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Обучающиеся. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить обучающихся с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым обучающимся своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей (законных представителей). 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 
 
Труд. 
Расширять представления обучающихся о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 
 
- Познавательное развитие. 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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; 
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развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 количества, определения пространственных отношений 

у разных народов. 
 
Конструирование. 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 
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Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги в четверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 
Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить обучающихся наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

− Формирование элементарных математических представлений. 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
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пределах 10. 
Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 
 
Речевое развитие. 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с обучающимися является создание условий для: 

− овладения речью как средством общения и культуры; 
− обогащения активного словаря; 

− развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
− развития речевого творчества; 
− развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно обучающимся предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
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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 обучающимся 
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 

обучающимися, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают обучающимся книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с обучающимися прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Обучающимся, 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 обучающимися другие специалисты. 
 
Развитие словаря. 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 
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материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-
ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 



 
 

57 
 

 

 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 
Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 
Обучение элементам грамоты. 
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, П, Т, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
 
Развитие связной речи и речевого общения. 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 
Восприятие художественной литературы. 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных    

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 
- Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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  
Основной формой Учреждения работы с обучающимися становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

обучающимися самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
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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 на занятиях, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с обучающимися: 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. 
 
Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 
Изобразительная деятельность. 
Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 
Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
Знакомить обучающихся с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 
 
Музыкальное развитие 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других обучающихся. 



 
 

61 
 

 

 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления обучающихся, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 
 
- Физическое развитие. 
В области физического развития обучающегося 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 обучающимся о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают обучающимся 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 
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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 

обучающегося представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

обучающегося. 
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 обучающимися 
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 обучающимся возможность кататься на лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 обучающимися 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 обучающегося 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает обучающимся 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 
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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 обучающимися с ТНР вводятся  различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 
Для Учреждении работы с обучающимися 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 Учреждении (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 обучающимся 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. 
 
Физическая культура. 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) обучающихся 
шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 
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пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать обучающихся ходьбе в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 

в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 

30 см на мат. Учить прыгать в длину с места с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад 

на двух ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов 

в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.      
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч 

об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу ловить его из разных исходных положений, разными способами, 

в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
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горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить обучающихся 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить обучающихся импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 
Строевые упражнения 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать обучающихся 
расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 
Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 

в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
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самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Группа  старшего  дошкольного  возраста  от 6 до 7(8) лет 

- Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

− способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

− развивать общение и взаимодействие обучающегося с ТНР с педагогическим 

работником и другими обучающимися; 

− способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

− развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживания; 
− формировать готовность к совместной деятельности с другими обучающимися и 

педагогическим работником; 

− формировать уважительные отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Учреждении; 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 
− формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

− развивать коммуникативные и социальные навыки обучающегося с ТНР; 
− развивать игровую деятельность. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 

обучающимися и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с обучающимися педагогическими 
работниками создаются и расширяются знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими обучающимися во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению обучающимися 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 обучающимися, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с обучающимися по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с обучающимися 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 родителями (законными представителями). 
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 обучающимися, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 
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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 образовательном Учреждении. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого обучающегося. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с обучающимися с ТНР. 
 
Игра. 

− Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

− Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

− Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли 

в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

− Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам. 
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Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять обучающихся в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие обучающихся к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию обучающихся, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение обучающихся к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Формирование основ экологического сознания. 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
 
Труд. 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 
 
- Познавательное развитие. 
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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); 
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− 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  
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 количества, определения пространственных отношений 

у разных народов. 
 
Конструирование. 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 

совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. 
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 
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Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
 
Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 
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направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 
четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во 

времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 
год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 
 
- Речевое развитие 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с обучающимися является создание условий для: 

− овладения речью как средством общения и культуры; 
− обогащения активного словаря; 
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− развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
− развития речевого творчества; 

− развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
− знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
− развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно обучающимся 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 обучающимся 

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 

обучающимися, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают обучающимся книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с обучающимися прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 
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Обучающимся, 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 обучающимися другие специалисты. 
 
Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
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демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми обучающиеся были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 
Учить обучающихся произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 
  Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
Обучение грамоте. 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—

мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е, Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, постановка 

ударения. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Языковой анализ предложения. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с 

буквой У). 
 
Развитие связной речи и речевого общения. 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
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Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 
 
Восприятие художественной литературы. 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание обучающихся на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 
- Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с обучающимися 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. 
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Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяет структурировать 

ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
Основной формой Учреждении работы с обучающимися становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

обучающимися 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 

обучающимися: 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 
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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. 
 
Изобразительная деятельность. 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 
Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
 
Музыкальное развитие. 
Формировать у обучающихся музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
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различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить обучающихся с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 
 
- Физическое развитие. 
В области физического развития, обучающегося 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 обучающимся о том, что может быть полезно и что вредно для их 

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

обучающегося представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

обучающегося. 
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 обучающимися 
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 обучающимся возможность кататься на лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
 
Основное содержание образовательной деятельности  
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 обучающимися 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 обучающегося 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает обучающимся 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 
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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 обучающимися с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 
Для Учреждении работы с обучающимися 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 Учреждении (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 обучающимся 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. 
 
Физическая культура. 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
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лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 
Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь спускаясь по диагонали. Формировать умение 
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лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 
Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
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коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 
 
Формирование основ здорового образа жизни. 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма обучающихся, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа краеведческого образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы 

по Всеволожскому краю».  
Содержание образовательной деятельности: 
Педагог создает условия развития обучающегося, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и, соответствующим 

возрасту, видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации обучающихся на 

материале культурного и природного наследия региона. 
 

Программа по физическому развитию (обучение плаванию) обучающихся с ТНР. 
Содержание образовательной деятельности: 
Навыки плавания формируются у обучающихся, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 
1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

− комплекс подводящих упражнений; 
− элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие обучающихся с 

водой и ее свойствами:  

− передвижение по дну и простейшие действия в воде;  
− погружение в воду, в том числе с головой;  
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− упражнение на дыхание;  
− открывание глаз в воде;  

− всплывание и лежание на поверхности воды;  
− скольжение по поверхности воды.  

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»:  

− движение рук и ног;  
− дыхание пловца;  
− согласование движений рук, ног, дыхания;  

− плавание в координации движений.  
4. Простейшие спады и прыжки в воду:  

− спады;  
− прыжки на месте и с продвижением;  
− прыжки ногами вперед;  

− прыжки головой вперед.  
5. Игры и игровые упражнения способствующие:  

− развитию умения передвигаться в воде;  

− овладению навыком погружения и открывания глаз;  
− овладению выдохам в воду;  

− развитию умения всплывать;  
− овладению лежанием;  

− овладению скольжением; 
− развитию умения выполнять прыжки в воду;  
− развитию физического качества. 

 
2.4. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

 
 «Социально-коммуникативное развитие»: приобщение обучающихся к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
воспитание уважительного отношения к другим людям - обучающимся и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 
воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 
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создание условий для возникновения у обучающегося нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 
 
 «Познавательное развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 
«Речевое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
 
«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 
воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

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

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

особенностями); 
приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 
становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира обучающегося; 
создание условий для раскрытия обучающимися базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 
формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения обучающимися; 
создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого обучающегося с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (обучающимися и взрослыми). 
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«Физическое развитие»: приобщение обучающихся к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 
воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
формирование у обучающегося возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам 

и правилам; 
воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 
приобщение обучающихся к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 
формирование у обучающегося основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 
 
2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

обучающихся, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе обучающихся. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 
детской деятельности и возрастными особенностями обучающихся: 

В дошкольном возрасте (4 – 7(8) лет). 
‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
‒ 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 ребенка; 
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
‒ 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). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 
может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания обучающимися 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 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 
деятельности обучающихся: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или обучающихся, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 
‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие обучающиеся (применение представлений в 
новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
‒ демонстрационные и раздаточные;  
‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
‒ естественные и искусственные; 
‒ реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности обучающихся применяются следующие 
средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
с   мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 
(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и др.); 
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‒ 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 др.). 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции обучающегося в 
образовательном процессе. Педагог учитывает  субъектные проявления ребенка в деятельности: 
интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 
видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 
объектов культуры и создании продуктов  деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 
предпочтениям обучающихся, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Образовательная деятельность в Учреждении включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность обучающихся; 
‒ взаимодействие с семьями обучающихся по реализации  Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

обучающихся, самостоятельная деятельность обучающихся. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний обучающихся, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с обучающимся, где, взаимодействуя с 

обучающимся, он выполняет функции педагога: обучает обучающегося чему-то новому; 
2) совместная деятельность обучающегося с педагогом, при которой обучающийся и 

педагог – равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы обучающихся под руководством педагога, который 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы обучающихся; 
4) совместная деятельность обучающихся 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 обучающихся, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих обучающихся; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность обучающихся 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры обучающихся (сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
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самостоятельная изобразительная деятельность по выбору обучающихся, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт обучающегося, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с обучающимися, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью обучающихся в ходе проведения 

педагогической диагностики (мониторинга). На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту обучающихся. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора обучающимися деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия обучающимися решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия обучающихся. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся. 
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. 
Игра занимает центральное место в жизни обучающегося, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности обучающегося, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, обучающиеся 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 обучающихся, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни обучающегося приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии обучающихся. 
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития, обучающегося и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном 

образовании. 
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития обучающегося. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить обучающихся в общий ритм жизни Учреждения, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 
‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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‒ беседы с обучающимися по их интересам, развивающее общение педагога с 

обучающимися (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 
‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
‒ индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
‒ продуктивную деятельность обучающихся по интересам обучающихся (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное обучающимся, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение обучающимися одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний обучающихся, их образовательных 

потребностей, включая обучающихся 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 обучающихся 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. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; 
‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность обучающихся на участке Учреждения; 
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‒ свободное общение педагога с обучающимися, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 
‒ элементарную трудовую деятельность обучающихся (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-
самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 
‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 
‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 
‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности обучающихся в группе создаются 

различные центры активности. 
В группах для обучающихся с ТНР дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

− центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

− центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у обучающихся 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 обучающихся в интеграции 
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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 обучающихся в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

− центр познания и коммуникации обучающихся, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора обучающихся и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

обучающихся со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»;  

− книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

обучающихся, 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 обучающихся 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 обучающихся, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»9. 
Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность обучающихся 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы обучающихся, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 
9 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 
 https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у обучающихся культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление обучающимися 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 обучающийся 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 обучающихся 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 создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающихся. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения обучающихся. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность обучающихся, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия обучающегося Учреждения как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности обучающихся является утро, когда обучающийся приходит в 

Учреждении, и вторая половина дня. 
Любая деятельность обучающегося в Учреждении протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
игры-импровизации и музыкальные игры; 
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речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
логические игры, развивающие игры математического содержания; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание обучающегося получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта, 

обучающегося в деятельности, побуждающие обучающихся к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

обучающихся область задач, которые обучающийся способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у обучающегося 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

обучающегося в Учреждении, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

обучающегося преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощрять и поддерживать желание обучающихся получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности обучающихся, 

в случае необходимости оказывать обучающимся помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если обучающийся испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку обучающегося, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 
8) поддерживать у обучающихся чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

обучающегося, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
С четырех-пяти лет у обучающихся наблюдается высокая активность. Данная потребность 

обучающегося является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение 

обучающимися с ТНР системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь обучающихся проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых обучающимся необходимо 
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самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером 

в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие обучающихся проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 
обучающегося умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых обучающиеся приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у обучающегося всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
Обучающиеся пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание обучающихся применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для обучающихся все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет обучающегося за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится 

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

обучающегося прошлый опыт. 
2) У обучающегося всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает обучающимся искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность обучающихся в поиске, принимает любые предположения обучающихся, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание обучающихся на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с обучающимся в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для обучающегося изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

обучающиеся, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Обучающиеся седьмого года жизни очень 
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чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог акцентирует внимание на освоении обучающимися универсальных умений 

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

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

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

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

обучающимся планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у обучающихся. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает обучающегося, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности обучающегося. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

обучающихся к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

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

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, обучающиеся учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 
 

2.8. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

 
Взаимодействие педагогических работников с обучающимися является важнейшим 

фактором развития обучающегося и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности обучающийся 

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. 
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 обучающегося. Партнерские отношения 

педагогического работника и обучающегося в Учреждении 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 обучающегося 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с обучающимися, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие обучающегося 

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

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

на достоинства и индивидуальные особенности обучающегося, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает обучающемуся 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 обучающегося. Такой стиль воспитания 

обеспечивает обучающемуся чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими обучающимися. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у обучающегося 

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

отношение обучающегося 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 обучающемуся самостоятельность, оказывают 

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

преодоления. 
Обучающийся не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность обучающегося, принимают его таким, каков он 

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

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

обучающимися способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Обучающийся учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет обучающемуся 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. 
Обучающийся приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Обучающийся учится адекватно выражать свои чувства. Помогая обучающемуся осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Обучающийся учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

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

развития обучающегося в период дошкольного возраста. 
С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях обучающийся 

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
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реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности обучающегося происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
Взаимодействие педагогических работников Учреждении с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем обучающегося. 
Укрепление и развитие взаимодействия Учреждении и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания обучающегося, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является Обучающийся 
- его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному обучающемуся. 
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 обучающегося; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной Учреждении, включает 

следующие направления: 

− аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

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

воспитательных воздействий на обучающегося; 

− 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 Учреждении; 
создание открытого информационного пространства (сайт Учреждении, форум, группы в 

социальных сетях). 
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Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям. 
Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 
- Социально-коммуникативное развитие. 
Игра 
Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности обучающихся, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 
 
Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, обучающихся (сверстников, младших и старших 

обучающихся) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого обучающегося для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  
 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.    
Показывать родителям (законным представителям) значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 
Знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья, 

обучающегося ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей (законных представителей) на 

развитие у обучающихся способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
Информировать родителей (законных представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания обучающихся на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания обучающихся дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять обучающихся без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей (законных 

представителей) о том, что должны делать обучающиеся в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с 

обучающимися, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям (законным представителям) 
планировать выходные дни с обучающимися, обдумывая проблемные ситуации, 
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения обучающегося. Побуждать 

родителей (законных представителей) на личном примере демонстрировать обучающим 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей (законных представителей) с формами работы Учреждения по 

проблеме безопасности обучающихся дошкольного возраста. 
 
Труд 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

обучающихся. 
Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями трудового 

воспитания в семье и Учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить обучающихся с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей (законных представителей) интерес к 

совместным с обучающимися проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе). 
Привлекать внимание родителей (законных представителей) к различным формам 

совместной с обучающимися трудовой деятельности в Учреждении и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с обучающимися, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности обучающихся и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 

- Познавательное развитие 
Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и Учреждении. 
Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  
Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 
Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с обучающимися 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в Учреждении и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
 
- Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Изучать особенности общения взрослых с обучающимися в семье. Обращать внимание 

родителей (законных представителей) на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического общения 

с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

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

эмоционального общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать 

обучающемуся устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими обучающимися; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке 

концертных номеров (родители (законные представители) - обучающийся) для родительских 

собраний, досугов обучающихся), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с обучающимися в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
 
Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 
Рекомендовать родителям (законным представителям) произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  
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Ориентировать родителей (законных представителей) в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов,  
Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности (особенно 

на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

обучающимися). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 

- Художественное–эстетическое развитие. 
Изобразительная деятельность. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям (законных 

представителей) актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей обучающихся. Знакомить с 

возможностями Учреждения, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании обучающихся. 
Поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность обучающихся в Учреждении и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

обучающихся. 
Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с 

обучающимися деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
 
Музыка 
Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями Учреждения, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании обучающихся. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с обучающимися в Учреждении, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  
Информировать родителей (законных представителей) о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 
 
- Физическое развитие 
Здоровье 
Объяснять родителям (законных представителей), как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. 
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Информировать родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

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

родителям (законным представителям) сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в Учреждении. Разъяснять важность посещения обучающимися секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  
Совместно с родителями (законными представителями) и при участии медико-

психологической службы Учреждения создавать индивидуальные программы оздоровления 

обучающихся и поддерживать семью в их реализации. 
 
Физическая культура 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

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

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи,  фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка обучающемуся 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания обучающихся на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях Учреждения в решении данных задач. 
 
Планируемые результаты: 
Появление интереса родителей (законных представителей) к работе Учреждения, к 

воспитанию обучающихся, улучшению детско-родительских отношений. 
Сохранение семейных ценностей и традиций. 
Организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания.  
Повышение уровня родительской компетентности. 
Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 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 помогают изготавливать пособия для работы 

в Учреждении и дома. Рекомендации, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, четко разъясняются педагогами. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 
 

2.10. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями учителя-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателя.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с обучающимися, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя обучающимися в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти обучающиеся испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый обучающийся хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

обучающихся с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

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

речевого развития обучающихся, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

обучающегося, возможностей и способностей, заложенных в обучающихся природой, и 

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

руководителя, воспитателей и родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
(законные представители) обучающихся подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности обучающихся, во 

взаимодействии с родителями (законными представителями). 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области 

«Физическое развитие»» осуществляет инструктор по физическому воспитанию (воспитатель 

при отсутствии специалиста). Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития обучающихся. Все педагоги следят за речью обучающихся и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители (законные представители) обучающихся под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию (при 

его наличии) осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием обучающихся. 

 
2.11. Программа коррекционно-развивающей работы 

 
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 
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возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

− возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

2.11.1. Задачи программы 

 
1. Определить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения. 
2. Корректировать речевые нарушения на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия. 
3. Оказать 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 обучающегося, 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 с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 
 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Учреждения 

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 обучающегося с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
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сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются 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). 
 

2.11.2. Ориентиры в достижении результатов программы 
 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

− сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

− совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

− сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. 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. 
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2.11.3. Специальные условия для получения образования обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи 
 
Специальными условиями получения образования обучающимися с ТНР 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 Программы; 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 Учреждении 
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 обучающимися, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и 

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

комплексного всестороннего обследования каждого обучающегося. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения, обучающегося 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 

обучающегося, особенностях раннего речевого и психического развития обучающегося; 
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 обучающегося, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
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характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
 

2.11.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
 
Проведению дифференциальной диагностики (мониторинга) предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии обучающегося. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 

речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 
При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения с обучающим 

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 обследования обучающегося формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

обучающимся 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 обучающегося, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами обучающегося. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний обучающегося, 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 обучающемуся заданий определяются возрастом обучающегося 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. 
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Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей обучающегося с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим обучающимся 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 обучающегося 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 

обучающимся 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 обучающимся 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 

обучающемуся с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как обучающийся 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 обучающимися слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые обучающемуся, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение обучающихся 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 
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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 обучающегося 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 пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста обучающегося и состояния его базовых коммуникативно 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 
 

2.11.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

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

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

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
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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 обучающийся 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 обучающегося 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 обучающемуся 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 обучающегося. 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 
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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 обучающимися включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности обучающегося 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 обучающегося 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 обучающийся 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 
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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 обучающегося с ТНР. 
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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 обучающимися, 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 обучающихся должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

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

2.12. Рабочая программа воспитания 
 
2.12.1. Целевой раздел программы воспитания 

 

Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде10. 
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России11. 
Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся с ТНР к 

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

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

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

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России12. 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы Учреждения, в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 
10 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
11 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
12 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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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 обучающегося, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и 

с традиционными ценностями российского общества. 
С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

обучающийся, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

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

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования обучающихся. 
 
Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие каждого обучающегося с 

ТНР с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

обучающихся на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

обучающегося, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации обучающегося посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 
 
Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
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Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

обучающегося с ТНР личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у обучающегося вследствие воспитания у него нравственных 

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
 

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

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах. 

 
Социальное направление воспитания. 
Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

обучающихся с ТНР к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 
Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве обучающийся с ТНР начинает осваивать все многообразие 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения обучающегося к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива обучающегося в детско- взрослых и детских общностях. 
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Важной составляющей социального воспитания является освоение обучающимся с ТНР 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

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

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

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

поведения усваиваются обучающимся с ТНР вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 
 

Познавательное направление воспитания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
В Учреждении проблема воспитания у обучающихся с ТНР познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

обучающегося. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

личностное развитие обучающегося с ТНР. 
Значимым является воспитание у обучающегося с ТНР стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения обучающихся с ТНР к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 
 

Трудовое направление воспитания. 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения обучающихся с ТНР 

к труду, трудолюбию и приобщение обучающегося к труду. 
Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит обучающихся к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 
 

Эстетическое направление воспитания. 
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Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

обучающегося ценностного отношения к красоте. 
Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у обучающихся с ТНР желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира обучающегося. Искусство делает обучающегося с ТНР 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид обучающихся и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитания. 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

обучающегося. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» обучающегося к концу раннего и дошкольного возрастов. 
В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры 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 воспитания обучающихся на этапе завершения освоения 

программы 
Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, 

жизнь 
Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

 
 

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

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Эстетическое Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
 

2.12.2. Содержательный раздел программы воспитания 
 
Уклад Учреждения. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 
Уклад Учреждения – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: администрации Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения Учреждения. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 
 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Учреждения. 
Устав Учреждения, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 
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2. Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Учреждения: 
специфику видов деятельности Учреждения; 
обустройство развивающей предметно-
пространственной среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов Учреждения; 
праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с семьями 

обучающихся. 
Социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

 
Уклад включает: 
- Цель и смысл деятельности Учреждения: 

создание организационно-педагогических условий в воспитании, личностного развития и 

социализации обучающихся дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности жизни, милосердия, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 
Миссия Учреждения - наполнить жизнь обучающегося позитивными переживаниями 

детства. 
 
- Принципы жизни и воспитания в Учреждении:  

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, района; 

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

поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

− принцип 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. 

 
- Образ Учреждения, её особенности, символика, внешний имидж:  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Южный» г. Всеволожска  осуществляет деятельность с детьми от трех до семи лет.  
Учреждение находится микрорайоне «Южный» города Всеволожска. Учреждение 

представлено двумя подразделениями. В Учреждении функционируют группы 

общеразвивающей, компенсирующей (комбинированной)  направленности. В нем большие 

светлые групповые помещения, кабинеты специалистов (учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов), музыкальный и спортивный залы, бассейн. 

Групповые помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, игровую, спальную 

и туалетную комнаты. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий разнообразными видами деятельности. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

обучающихся, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности обучающихся, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности обучающихся. Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип. 

Логотип облегчает узнаваемость группы для обучающихся и родителей (законных 

представителей), является важным элементом индивидуального стиля: используется при 

оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели и т.д. 
Территория Учреждения представлена типичными для данного региона зелеными 

насаждениями, в том числе деревьями и кустарниками: ель, сосна, дуб, клен, береза, рябина, 

черемуха, липа, осина, сирень, спирея серая «Невеста», калина, черноплодная рябина 

Нетипичные для данного региона зеленые насаждения: каштан, туи, жасмин, вишня.  
В непосредственной близости расположены: МОУ «СОШ №6», Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) г. Всеволожска; ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская ЦРБ», детская поликлиника; детская музыкальная школа им.  Глинки г. 

Всеволожска; детская библиотека г. Всеволожска; Дворец детского и юношеского творчества; 

музей «Битва за Ленинград», пожарная часть №96 г. Всеволожска, Всеволожский центр 

образования, частные детский сады. 
 
- Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам Учреждения. 
Отношения к обучающимся Учреждения. 
Психологическое восприятие и понимание педагогом обучающихся способствует 

эффективному сотрудничеству между ними, создает возможность педагогу входить в 

душевный мир ребенка, объективно оценивать душевное состояние его, его речь, привычки и 
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манеры поведения, улавливать настроение и переживания обучающихся. В технологии 

сотрудничества педагог в общении с обучающимися придерживается правила: «Не рядом и не 

над, а вместе!» 
В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающегося в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие с обучающимися, предполагает создание таких 

ситуаций, в которых каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие обучающегося таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

строит общение с обучающимся с ориентацией на его достоинства и индивидуальные 

особенности, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

обучающемуся в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. 
Обучающийся старается быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность обучающегося, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. 
Обучающийся приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Обучающийся учится адекватно выражать свои чувства. Помогая обучающемуся осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Обучающийся учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
2. Личностно-ориентированное взаимодействие - принятие и поддержка 

индивидуальности, интересов, потребностей обучающегося, развитие творческих 

способностей, самостоятельности, забота об эмоциональном благополучии. Умения и навыки 

обучающегося видятся не как цели, а как средства его развития. 
3. Партнерская позиция способствует развитию у обучающихся активности, 

самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что 

получиться неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. 
Основные составляющие партнерской деятельности: 

− ввод в ситуацию – приглашение к деятельности. Наметив задачу для совместного 

выполнения, педагог, как равноправный участник, предлагает возможные способы ее 

реализации; 

− организация пространства деятельности. Приветствуется свободное размещение 

обучающихся и перемещение в процессе деятельности. Позиция взрослого динамична; при этом 

все обучающиеся в поле зрения (и друг друга). Ситуация максимально приближена к ситуации 

«круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании, 

разрешено свободное общение (рабочий гул), обучающиеся могут обсуждать работу, задавать 

друг другу вопросы и т.п.; 
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− включенность педагога в деятельность наравне с обучающимися. Педагог исподволь 

задает развивающее содержание (новые знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою 

идею или свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность в результате 

обучающихся; включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес обучающихся к работе сверстника, поощряет содержательное обращение, 

провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем; 

− открытый конец. Открытый временной конец деятельности. Каждый обучающийся с 

ТНР работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. 
3. Игровое взаимодействие с обучающимися с ТНР. В игровой форме осуществляется 

воспитания всех сторон личности. 
4. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений обучающегося с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки обучающегося.  
 
- Отношения к родителям (законным представителям) обучающихся Учреждения. 
Цель взаимоотношений Учреждения и семьи в контексте реализации рабочей программы 

воспитания — это установление длительных, постоянных и плодотворных отношений, 

способствующих повышению качества и эффективности воспитания ребенка.  
Основные задачи взаимоотношений Учреждения и семьи:  

− обеспечить эффективное, всестороннее, гармоничное развитие ребенка;  
− выработать единый взгляд на сущность воспитания как процесса организации жизни 

ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития;  

− интегрировать цели и ценности воспитания Учреждения и родителей (законных 

представителей);  

− выработать общие методики и технологии необходимых воспитательных воздействий 

на ребенка, их координация и коррекция в зависимости от складывающихся условий 

воспитания;  

− формировать положительно окрашенные эмоциональные взаимоотношения между 

сотрудниками Учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся. 
Этапы взаимоотношений: 
Первый этап — знакомство. На данном этапе доводятся до родителей (законных 

представителей) свое видение процесса воспитания, раскрываются цели, задачи и ценности 

воспитания. Родителям (законным представителям) объясняются все нюансы и особенности 

процесса воспитания: знакомство с педагогами, воспитателями, специалистами, сотрудниками 

Учреждения, рассказываются о проектах, которые реализуются и планируются к реализации в 

рамках процесса воспитания, о ресурсной базе Учреждения, обговариваются применяемые 

организацией формы и особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 
Одновременно выясняется, какие ценности и цели воспитания сформированы у родителей 

(законных представителей), обладают ли родители (законные представители) воспитательным 

потенциалом, который усиливается воспитательный эффект Учреждения, готовы ли родители 

(законные представители) к сотрудничеству с Учреждением. Важно понять воспитательные 

возможности друг друга и готовность к совместной деятельности, чтобы в дальнейшем 

попытаться грамотно распределить совместные ресурсы (временные, кадровые, материально-
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технические, социальные, мотивационные и др.) воспитания. 
Второй этап — планирование совместной деятельности. Планирование воспитательной 

работы вместе с семьей в условиях группы представляет собой совместную деятельность 

педагогов Учреждения и родителей (законных представителей) в ходе которой выявляются 

актуальные проблемы и направления воспитания, определяется смысл, формы и содержание 

взаимодействия. На данном этапе образовательной организации и родителям (законным 

представителям) важно найти баланс интересов и возможностей, понять потенциал обеих 

сторон, сформировать чувство общей, разделенной ответственности за процесс воспитания 

ребенка. 
Третий этап — непосредственное взаимодействие Учреждения и родителей (законных 

представителей). Реализация воспитательного процесса через конкретные воспитательные 

события и мероприятия, реализуемые в Учреждении, взаимоподдержка, обеспечивающая 

психологический комфорт участников воспитательного процесса. 
 
 
- Отношения к работникам Учреждения. 
В Учреждении придерживаются следующих нравственных правил во взаимоотношениях 

с работниками: 

− сохранять со всеми хорошие отношения, не обсуждать вопросы, прогнозирующие 

конфликтную ситуацию, например, свои и чужие семейные неурядицы, источники доходов 

коллег, их внешний вид;  

− понимать, что человек имеет право ошибаться.   У каждого есть возможность исправить 

ошибку, что, несомненно, повышает профессионализм; 

− стать необходимым в коллективе человеком, с которым приятно работать и общаться;  
− оценивать свою позицию в конфликтных ситуациях.  Конфликтная компетентность 

заключается в умении занимать каждую из них в зависимости от условий или поставленной 

перед собой задачи. 
 

- Ключевые правила Учреждения. 
Воспитатель, а также другие 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 

обучающимися внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению обучающимися заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в обучающихся такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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− учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют обучающихся; 

− воспитывать в обучающихся чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
 
- Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Учреждении.  

Ритуал - установленный порядок действий. 
Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают обучающемуся дошкольного возраста освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные образовательные 

задачи и соответствует возрастным особенностям обучающихся. 
1) Личное приветствие каждого обучающегося и родителей (законных представителей).  
2) «Утренний круг» — это начало дня, когда обучающиеся собираются вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах.  
3) «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с обучающимися 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает обучающимся 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.  

4) Дни именинника. Взрослые и обучающиеся поздравляют именинников с днем рождения 

и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. Поздравления обыгрывают 

различными атрибутами – коронами именинника, тронами, маленькими подарками, 

изготовленными обучающимися к событию.  
5) Музыкальные встречи с музыкальными инструментами, которая организует концертная 

организация «Филармоника». Под звуки флейты и русских народных инструментов 

рождаются новые творческие образы героев сказок, музыкальных произведений, образов 

художественной литературы.  
6) Встречи с интересными людьми. Частые гости Учреждения поэты г. Всеволожска. 
7) Выставки совместного творчества обучающихся и родителей. 
8) Неделя открытых дверей.  Это мероприятие, которое позволяет родителям (законным 

представителям) получить информацию об условиях воспитания обучающихся в 

детском саду, организации режима, питания. Проведение Недели открытых дверей 

позволяет нашему Учреждению стать более открытым для родителей (законных 

представителей) и общественности. 
9) «Посади дерево». Выпускники Учреждения совместно с родителями (законными 

представителями) высаживают дерево на территории детского сада. 
10) Ежегодный конкурс «Созвездие талантов». Конкурс проводится в рамках Учреждения 

по номинациям: «Родина моя» - театральное творчество; «Русские узоры» - 
хореографическое творчество; «Где водятся волшебники!» - вокальное творчество; 

«Читаем и сочиняем» - поэтическое творчество; «Рисуем край родной» - художественное 

творчество; «Детская мастерская» - конструктивно-модельное творчество; «Семья - 
хранитель традиций» -  представление семейных традиций. 
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11) Ежедневное чтение художественной литературы – «Сказки, которые учат». 
12) Детско-родительские тематические занятия. Они не просто служат развлечением для 

обучающихся и родителей (законных представителей), это совместные мероприятия, 

направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно организовать детский 

досуг, научить их общаться не только со своим ребенком, но и с его сверстниками. 
13) Социальная акция «Бессмертный полк», фестиваль военной песни направлены на 

сохранение в каждой российской семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Воспитание патриотических чувств у обучающихся. 
14) Мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения.  
 

- Особенности РППС, отражающие образ и ценности Учреждения. 
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении отражает ценности, на 

которых строится Программа, и способствует их принятию и раскрытию обучающимся. 
РППС включает знаки и символы государства, Ленинградской области, города 

Всеволожска, Всеволожского района. 
РППС отражает этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится Учреждение. 
РППС является экологичной, природосообразной и безопасной. 
РППС обеспечивает обучающемуся возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
РППС обеспечивает обучающемуся возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту природы, 

необходимость научного познания, формирует научную картину окружающего мира. 
РППС обеспечивает обучающемуся возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда обучающегося могут быть отражены 
и сохранены в среде. 

РППС обеспечивает обучающемуся возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
РППС предоставляет обучающемуся возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 
РППС гармонична и эстетически привлекательна. 
 
- Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Учреждения 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).  
Потенциал социокультурного пространства г. Всеволожска и Всеволожского района для 

воспитания обучающихся дошкольного возраста. 
В истории города Всеволожска и Всеволожского района заложен огромный 

воспитательный потенциал. 
Знакомя дошкольников с городом Всеволожском и Всеволожским районом привлекаем 

внимание обучающихся к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес обучающегося к истории и культуре города и 

района, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации обучающегося в 



 
 

131 
 

 

 

мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, когда Учреждение 

устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении родителей (законных 

представителей) к вопросам патриотического воспитания, каждая прогулка по городу 

Всеволожску и Всеволожскому району становится средством формирования возвышенных 

чувств ребёнка. 
Воспитание обеспечивает создание единого воспитательного пространства города и 

района, в которых осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности принимают различные 

учреждения культуры. 
Задача Учреждения заключается в обеспечении формирования у обучающихся: 

− нравственной и гражданской позиции по отношению к Всеволожску и Всеволожскому 

району; 

− толерантности по отношению к ценностям различных культур. 
Эти задачи реализуются через Программу краеведческого образования дошкольников 

«Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю». Содержание программы охватывает 

разные стороны краеведческого образования дошкольников: особенности природного 

своеобразия края, своеобразие климата, растительного и животного мира, социального 

устройства, деятельности людей, в прошлом и настоящем края, их занятий, жизни в городской 

и сельской среде, а также культурного наследия края, традиции жизни людей, музейные 

экспозиции края. Освоение содержания программы охватывает разные стороны деятельности 

ребенка, и отвечает идее интегративного подхода, реализуя краеведческое содержание, а 

аспекте пяти образовательных областей, в соответствии с требованиями ФГОС ДО: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Интегративный подход к организации 

образовательного процесса диктует создание гибкого, разнообразного образовательного 

пространства, организованного на разных уровнях - «внутреннем», в условиях Учреждения, и 

«внешнем», в пространстве различных природных объектов (парки, заказники, водоемы и пр.) 

социальные учреждения (магазин, пожарная часть, почта и пр.), объектов культуры: 

библиотеки, музеи, КДЦ. 
Жители города и Всеволожского района бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ленинградцев, всеволожцев - ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории. 
Все аспекты воспитательного потенциала являются реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Систематическая целенаправленная деятельность по 

ознакомлению обучающихся  с историей и культурой Всеволожска и Всеволожского района 

Санкт-Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

обучающихся дошкольного возраста. 
 
Воспитывающая среда Учреждения. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия обучающихся и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 
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процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда включает: 
условия для формирования эмоционально-ценностного отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 
Принципы формирования воспитывающей среды. 
1. Целостность воспитывающей культурной среды в Учреждении. 
2. Многомерность воспитывающей культурной среды Учреждения. 
3. Сочетаемость процессов социализации, индивидуализации, культурации в условиях 

воспитывающей среды Учреждения. 
4. Социальное партнерство как условие расширения возможностей воспитывающей 

среды Учреждения. 
5. Преемственность воспитывающих культурных сред. 

 
Факторы воспитывающей среды. 
1) Время нахождения обучающегося в Учреждении: 

− новые навыки общения;  
− необходимость учиться приспосабливаться и учитывать мнение других людей; 

− происходит скачок в эмоциональном развитии ребенка. Если раньше он сопереживал 

героям сказом или мультфильмов, то сейчас начинается отрезок яркой жизни, наполненной 

различными событиями. В Учреждении проводятся мероприятия, празднуются дни рождения 

малышей, организовываются походы в театры и музеи. Обучающийся учится адекватно 

реагировать на происходящие события, получает ряд эмоций, которые затем систематизирует и 

оценивает; 

− четкий режим дня вырабатывается буквально за 2-3 недели. Ребенок приучается ходить 

на прогулки, играть, заниматься и принимать пищу в четко установленное время. А правильное 

расписание дня является одним из факторов нормального психологического и эмоционального 

развития ребенка; 

− в Учреждении ребенок получает свои первые задания, которые он если не обязан, то 

должен хотя бы попытаться выполнить. Выполнение таких простых задач способствует 

формированию у ребенка чувств ответственности и самостоятельности; 

− в новом коллективе происходит крушение эгоцентрических установок ребенка. Если 

раньше он мог судить о происходящих вокруг него событиях только со своей точки зрения и 

отрицал любые другие, то в саду такая привычка может быть быстро скорректирована его 

сверстниками; 

− в Учреждении, в окружении других обучающихся, ребенку будет намного интересней 

пробовать новые для себя занятия. Более того, в коллективе всегда присутствует 

соревновательный дух, и ребенок будет заинтересован выполнить определенное задание 

быстрее и лучше других; 
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− ребенок усваивает новые правила поведения в коллективе. Он начинает понимать, что 

нельзя грубить взрослым, нужно учитывать мнение других, быть вежливым и обходительным 

и т. д. 
 
2) Интенсивность деятельности обучающегося в течение дня: занятия, совместная 

деятельность, игра, прогулка, бытовой труд, деятельность, связанная с выполнением различных 

режимных моментов. 
 
3) Информационно-насыщенная среда. Воспитывающая среда обеспечивает полноценное 

и своевременное развитие обучающегося, побуждает обучающихся к деятельности; 

способствует развитию самостоятельности и творчества; обеспечивать развитие субъектной 

позиции ребенка. 
Информационно-насыщенная среда создается совместно с обучающимися: 

- Совместное оформление интерьера группы.  
Обучающиеся совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Изготавливают 

«книжки-малышки» в «Центр книги», лепят посуду для кукол, делают стаканчики для 
карандашей и кисточек в «Центр художественного творчества» и т.д. 
Воспитательная ценность заключается в том, что обучающиеся сначала изготавливают какие-
то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

обучающиеся осознают полезность своего труда. 
- Совместное оформление помещений Учреждения. 

В коридорах Учреждения традиционно оформляются фотовыставки, детские рисунки 

обучающихся. Это позволяет обучающимся реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других обучающихся. 
- Событийный дизайн.  

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной 

среды Учреждения к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Обучающиеся совместно 

со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 
- Благоустройство территории Учреждения. 

Педагоги приобщают обучающихся к уборке территории Учреждения, к посильной помощи 

в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
 

4) Многообразие в общении. 
- Общение со взрослыми. 
Общение со взрослым оказывает прямое влияние на развитие всех психических и 

личностных процессов ребенка. Взаимодействия и взаимоотношения обеспечивают развитие 

самого общения и дошкольника как субъекта коммуникации.  
- Общение со сверстниками. 
Разнообразие коммуникативных действий. Общаясь со сверстниками, ребенок способен 

не только спорить, и требовать, но уже обманывает и жалеет. Впервые проявляются: кокетство, 

притворство, фантазирование. Эмоциональность и раскованность отличает общение со 
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сверстниками от общения со взрослыми. С 4 лет сверстник становится более привлекательным 

и предпочитаемым партнером. 
Нестандартность и нерегламентированность общения. Если в общении со взрослыми 

обучающиеся придерживаются определенных правил поведения, то в общении со сверстниками 

используют самые неожиданные действия: передразнивают, кривляются, сочиняют небылицы. 

Такая свобода общения позволяет ребенку проявить свою оригинальность и индивидуальность.  
 - Общение с обучающимися младшего дошкольного возраста. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста отправляются к малышам только на 

добровольной основе, они ведут свою деятельность вне времени отведенного на 

образовательную деятельность, обязательным является включение педагогического 

сопровождения. Формируются мобильные по составу группы обучающихся старшего возраста 

с целью дать возможность осуществить им свои запросы в разных видах деятельности. 

Обучающиеся старшего дошкольного для малышей более понятны, несут детскую игровую 

культуру и являются примерами для подражания, особенно удачным является момент, когда 

рядом присутствует брат или сестра из старших групп. 
 
5) Социально-поведенческое окружение.  
Под социальным окружением понимается система отношений, идей и ценностей, которые 

способствуют развитию обучающегося и формированию его личности. Общаясь в социальной 

среде, обучающейся изучает нормы и ценности общества, вырабатывает личные цели и модель 

поведения, а также определяет критерии оценки своих действий и действий окружающих 

людей. 
На развитие личности обучающегося влияют: 

− речь педагогов; 

− поступки педагогов; 
− взаимоотношения педагогов; 
− взаимоотношения педагогов с родителями (законными представителями); 

− поведение сверстников. 
 

6) Событийное окружение. 
Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

обучающегося, служащих предметом эмоциональной оценки; поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если обучающийся видит отношения там, где на 

поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором 

его личностного развития. 
Общности Учреждения. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 
В Учреждении, выделяются следующие общности: 
педагог - обучающиеся, родители (законные представители) - ребенок (обучающиеся), 

педагог - родители (законные представители), разновозрастное взаимодействие обучающихся. 
Профессиональное сообщество — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемая всеми работниками Учреждения. 
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Участники сообщества разделяют ценности, которые заложены в основу программы 

воспитания. 
Целью деятельности профессионального сообщества является освоение актуального для 

российского образования и личностно значимого для каждого участника содержания, 

традиционных ценностей отечественной культуры; формирование ключевых компетентностей 

в процессе совместной деятельности образовательного характера. 
К профессиональным сообществам относятся: 

− педагогический совет; 

− методическое объединение;  
− психолого-педагогический консилиум; 

− сетевые взаимодействия. 
Педагоги – участники сообщества, придерживаются следующих принципов: 

− 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 обучающимися 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению обучающимися заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в обучающихся такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли обучающихся; 

− воспитывать в обучающихся чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 
Профессионально-родительское сообщество включает работников Учреждения и всех 

взрослых членов семей обучающихся, которых связывают общие ценности, цели развития и 

воспитания обучающихся, уважение друг к другу. Основная задача — объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и в Учреждении, выявление и в дальнейшем создание 

условий, для его оптимального и полноценного развития и воспитания, привлечение членов 

семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка.  
Профессионально-родительские сообщества в Учреждении: 
1. Совет родителей. 
2. Общее родительское собрание. 
3. Групповые родительские собрания. 
4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Комиссия создана в Учреждении в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений.  
Ценностями профессионально-родительского сообщества, являются: 
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− духовно-нравственные ценности (уважение друг к другу, уважение к старшим, 

взаимопомощь, эмпатия); 

− семейные и патриотические ценности; 

− традиции семейного воспитания. В процессе работы с семьей в Учреждении решаются 

задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, 

обучающихся и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного 

досуга. 
Члены семей обучающихся Учреждения имеют разные профессии, хобби и интересы. И 

каждый из них может в той или иной форме поделиться своими знаниями и навыками, тем 

самым способствуя развитию не только своего ребенка, но и других обучающихся.  
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 
Семья оказывает на ребенка значительное воспитательное воздействие, ни один педагог 

не может сравниться в этом с родителями (законными представителями). Ребенок, получая 

первичную социализацию в семье, приобретает в Учреждении опыт: общения со сверстниками, 

сотрудничества с другими обучающимися и взрослыми, самостоятельной деятельности. 
 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

обучающемуся как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания обучающегося. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются обучающимся и становятся его 

собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 
Основными ценностями, реализующими детско-взрослой общностью, являются: 
- сохранение и развитие индивидуальных ценностей ребенка; 
- ценности родного дома, семьи; 
- ценности малой родины; 
- национальные и общечеловеческие ценности; 
- духовные и нравственные ценности. 
 
Разновозрастное взаимодействие обучающихся – это взаимодействие двух или нескольких 

обучающихся разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и 

других, а также развитию инициативности обучающихся, проявлению их творческого 

потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 
Первый опыт разновозрастного взаимодействия обучающиеся получают в семье. Но, 

необходимо учитывать, что современная семья имеет свои специфические особенности – это и 

неполные семьи, и семьи с единственным ребенком, семьи, где отсутствуют бабушки и дедушки 
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и пр. естественно, что это ограничивает диапазон первичного социального взаимодействия 

ребенка и получение им разнообразного социального опыта и социальных норм. 
Задачей Учреждения является формирование социальных навыков, обучающихся через 

разновозрастное взаимодействие, таких как: 

− умение вступать в контакт со взрослыми, сверстниками и обучающимися младшего 

возраста; 

− проявлять отзывчивость, уважительное отношение к окружающим людям, их интересам; 

− умение принимать на себя функции организаторов взаимодействия: 
− способность заинтересовать перспективами участия в игре, совместной деятельности, 

предлагать тему, распределять роли и т.д., проявлять умение выслушать собеседника, 

согласовать с ними свои предложения; 

− умение оказывать действенную взаимопомощь, способность обратиться и принять 

помощь взрослого и других обучающихся.  
Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

− способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 
− создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность; 

− является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 
В Учреждении обеспечена возможность взаимодействия, обучающегося как с 

обучающимися старшего дошкольного возраста, так младшего дошкольного возраста.  

Отношения с младшими обучающимися - это возможность для обучающегося стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Включенность обучающегося в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  
 

Задачи воспитания 
Поскольку в Учреждении создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения обучающимися 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 
образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 



 
 

138 
 

 

 

образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
 
 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально 

коммуникативное развитие" направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

− воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

− воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

− воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

− содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

− воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

− создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

− поддержка трудового усилия, привычки к доступному обучающемуся напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

− формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

− воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

− приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

− воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

− воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

− воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Культура", "Красота", что 

предполагает: 

− владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
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нормы культурного поведения; 

− воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

− воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

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

особенностями); 

− приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

− становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

− формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения обучающимися; 

− создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (обучающимися и взрослыми). 
 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение обучающихся к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

− формирование у обучающегося возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

− становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

− воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
 
Формы совместной деятельности в Учреждении 

1) Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 
 
Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов Учреждения и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

личностных качеств обучающихся дошкольного возраста. 
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2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям (законным представителям) 

в воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию обучающихся посредством 

совместных мероприятий. 
 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 
Основные формы и содержание работы с родителями (законными представителями): 
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей). Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей (законных представителей). Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 
Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей (законных 

представителей) формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 
обучающихся.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей (законных представителей) в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса.  Круглый стол организуется по следующим темам: «Если добрый ты…», 

«Традиции семьи и детского сада», «Адаптация обучающихся в детском саду. Как помочь 

ребёнку» и т.д.  
«Семейный клуб». Добровольное объединение родителей (законных представителей).  

По желанию проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Поддержка 

родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений 

межу педагогами и семьями обучающихся. 
«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества Учреждения с родителями (законными представителями). Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», Telegram, размещение информации на сайте 

Учреждения. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
Праздники, тематические занятия, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями (законными представителями) мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей (законных представителей) и обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов, педагогов и обучающихся.  
«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители (законные 

представители) и педагоги (часто при участии обучающихся) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. Совместно изготавливаются 

декорации для постановок, украшения зала, группы, открытки к праздникам (ко дню Победы – 
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открытка ветерану).  
Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся. Родительские собрания проводятся как в каждой 

отдельной возрастной группе, так и общие родительские собрания. 
Выставки совместного творчества. В Учреждении по плану проводятся тематические 

выставки совместного творчества обучающихся и родителей (законных представителей), что 

повышает заинтересованность обучающихся и родителей (законных представителей) к 

совместной деятельности, сотрудничеству с Учреждением.  
 
2) События Учреждения. 
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению обучающимся собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным является не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 
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 обучающихся, с каждым 

ребенком. 
 

- Проекты воспитательной направленности. Презентации проектов воспитательной 

направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в 

различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность 

обучающихся. 
 

- Общие дела - это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 
1. Социальные акции. Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного 

содержания. С помощью проведения таких акций происходит не механическое запоминание 

правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в 

отношение. 
- акция «Сбереги дерево» - сдай макулатуру;  
- акция «Покормите птиц зимой»; 
- акция «Цветущий детский сад». 
2. Флэш-моб. Заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 

обучающихся появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 

(сценарий) и затем расходится. 
- флэш-моб «День здоровья»; 
- флэш-моб «Утренняя гимнастика» (в летний оздоровительный период). 
3. Творческие мастерские. Мастерская (в которую на время превращается групповое 

помещение) – специально организованное пространство, где целенаправленно создаются 
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красивые интересные и нужные для детской жизни вещи. 
- «Наряди уличную елку»;  
- «Укрась детский сад и группу к праздникам»; 
- «Поздравительная открытка»; 
- «Выставка рисунков». 
4. Информационно-пропагандистская компания по безопасности дорожного движения, 

основам безопасности жизнедеятельности. 
- «Один дома»; 
- «Безопасная дорога». 
5. Субботники. Цель субботника – сделать Учреждение более чистым, благоустроенным и 

приятным. 
 

- Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка). 
Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-коммуникативного 

развития обучающихся являются развитие общения и взаимодействия обучающегося со 

взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и взрослых в Учреждении. 
 
Технология «Утренний круг» позволяет задать тон для благоприятного и дружеского 

общения и устанавливает атмосферу доверия, основанную на демократических принципах на 

весь день. Обучающиеся собираются вместе, чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного будет сегодня, 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Именно на «утреннем круге» 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), обучающиеся 
договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог). 
 
«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с обучающимися 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает обучающимся научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Обучающиеся учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Обучающиеся 
и воспитатель вспоминают прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

обучающихся формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждаются актуальные проблемы и проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, педагог подводит обучающихся к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовывает обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.), обращает внимание на детские работы, выполненные 

в процессе свободной самостоятельной деятельности, побуждает обучающихся к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать 

о себе что-либо хорошее. 
Основная цель воспитательной работы на прогулке состоит в обеспечении активной 

содержательной, разнообразной и интересной для обучающихся деятельности: игры, труда, 
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наблюдения, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и 

воспитываются положительные навыки поведения, накапливаются представления 

обучающихся об окружающей природе и общественной жизни. 
Задачи воспитания образовательной области «Физическое развитие» при проведении 

прогулки: 

− создать условия для овладения подвижными играми с правилами; становления 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

− формировать ценности здорового образа жизни, элементарные нормы и правила. 
Формы, через которые решаются задачи: в ходе подвижных игр с обучающимися и 

выполнении основных движений. 
Задачи воспитания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

при проведении прогулки: 

− создать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

− развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
− формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

− развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, готовность к совместной деятельности со сверстниками, уважительное 

отношение и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и взрослых 

в Учреждении; 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 
Формы, через которые решаются задачи: в ходе трудовых поручений, ознакомления с 

трудом взрослых, наблюдений, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с 

обучающимися. 
Задачи воспитания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»: 

− развивать интересы обучающихся, любознательность и познавательную мотивацию;  

− формировать первичные представления о себе, других людях, 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; 

− создать условия для овладения речью как средством общения и культуры. 
Формы, через которые решаются задачи: в ходе подвижных игр с обучающимися, 

трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, наблюдений, экспериментирования с 

предметами окружающего мира, целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, 

дидактических игр с обучающимися. 
 

− Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее). 
В ходе организации режимных моментов обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования обучающихся дошкольного 

возраста. 
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Обучающие проводят большую часть дня в Учреждении, поэтому именно на воспитателей 

ложится обязанность научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое главное, аккуратно 

питаться. 
Задачи воспитания образовательной области «Физическое развитие» при организации 

приемов пищи: 

− приобщать обучающихся к здоровому образу жизни; 
− развивать постоянный осознанный контроль осанки обучающихся во время приёма 

пищи. 
Задачи воспитания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

при организации приемов пищи: 

− формировать навыки культуры поведения во время приёма пищи: есть не торопясь, 

маленькими порциями, хорошо пережёвывая пищу; правильно пользоваться столовыми 

приборами; 

− учить обучающихся красиво и правильно вести себя за столом, проявляя тем самым 

уважение к другим обучающимся; быть обходительным и приятным в застольном общении; 

− формировать правила взаимоотношения обучающихся, обучающихся со взрослыми, 

вступать в беседу, поддерживать разговор; 

− прививать навыки дежурства по столовой; 
− продолжать обучать обучающихся сервировке стола; 

− воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым. 
Задачи воспитания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»: 

− формировать представление о необходимости употребления продуктов в пищу; 

− формировать культурно-гигиенические навыки во время приёма пищи. 
 

- Свободная самостоятельная игра является важным источником активности и 

саморазвития обучающихся дошкольного возраста, где они используют все доступные им 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 
Задачи воспитания при организации игры: 

− развивать у обучающихся интерес к различным видам игр; 

− формировать игровые умения, развивать культурные формы игры; 
− всестороннее воспитывать и гармонично развивать обучающихся в игре; 

− развивать самостоятельность, инициативу, творчество, навыки саморегуляции; 
− формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 
- Свободная деятельность обучающихся. Свободная деятельность предполагает 

включенное и не включенное участие взрослого. Причем в зависимости от возраста и 

характеристики актуального развития обучающихся доля включенности отличается. 
Для формирования детской самостоятельности выстраивается образовательная среда 

таким образом, чтобы обучающие могли: 

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 
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− находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении. 
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

Учреждении можно отнести:  

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

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

− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

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

поделок и тому подобное); 

− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, библиотеку, пожарную 

часть), посещение спектаклей, выставок; 

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

− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

поощряющий взгляд). 
 
Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в Учреждении или запланированные): 
знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Учреждения; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится Учреждение; 
компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
компоненты среды, обеспечивающие обучающимся возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 
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компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 
 
Социальное партнерство. 

Реализация программы воспитания организуется через сетевую форму организации 

образовательного процесса, сотрудничество и содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о 

совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере физического, 

интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

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

мероприятия и тому подобное); 
участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 
проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 
реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами с 

образовательных организаций. 
 
Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами: 
1 этап – выбор партнера.  
Цель этапа: осуществление выбора социального партнера для решения педагогической 

проблемы.  
Основные действия: провести анализ социального окружения детского сада; принять 

решение о необходимости взаимодействия с конкретным социальным партнером; 

проинформировать социального партнера о желании детского сада осуществлять 

сотрудничество; получить согласие (несогласие) социального партнера на взаимодействие; 

заключить договор о сотрудничестве.  
2 этап – планирование совместных действий.  
Цель этапа: разработка плана совместных действий, необходимых для решения 

выделенной педагогической проблемы.  
Основные действия: провести переговоры с социальным партнером, в ходе которых 

необходимо обозначить: цель взаимодействия, сроки сотрудничества (месяц, полгода, год), 

разработать план совместных действий по решению обозначенной проблемы; согласовать 

разработанный план.  
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3 этап – реализация сотрудничества.  
Цель этапа: осуществление взаимодействия в рамках запланированной совместной 

работы.  
Основные действия: провести запланированные мероприятия, экскурсии, иные формы 

сотрудничества; осуществить необходимое взаимодействие представителей Учреждения и 

социального партнера в ходе подготовки мероприятий. 
4 этап – анализ результативности сотрудничества.  
Цель этапа: определение результативности совместной работы и степени разрешения 

обозначенной проблемы.  
Основные действия: провести оценку результативности взаимодействия; определить 

сильные стороны сотрудничества, трудности и проблемы, возникающие в ходе совместной 

работы; совместно обсудить полученные результаты; принять решение о дальнейшем 

сотрудничестве. 
 
 
 

Социальные партнеры Учреждения 
 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Пожарная часть № 96 Главное управление 

МЧС России Ленинградской области 

Всеволожского района 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления обучающихся 
с правилами пожарной безопасности, работой пожарной 

охраны. 

МКУ "Всеволожская межпоселенческая 

библиотека" 
Экскурсии с целью приобщения обучающихся к 

художественной литературе. 

МДОБУ "ДСКВ№ 6"г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы 

занятий, педсоветы). 
МОБУ СОШ №6 г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы 

занятий, педсоветы), родительские собрания с целью 

обеспечения преемственности между Учреждением и 

школой. 

«Детская школа искусств  им. М. И. Глинки» 

г. Всеволожска 
Организация концертов учеников школы для 

обучающихся Учреждения с целью приобщения их к 

культуре, искусству, выявления и поддержки одаренных 

обучающихся. 

Музей " Битва за Ленинград им. Колобанова" Экскурсии с целью приобщения обучающихся к 

историческому прошлому. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

Организация концертов учеников школы для 

обучающихся Учреждения с целью приобщения их к 

культуре, искусству, выявления и поддержки одаренных 

обучающихся. 
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2.12.3. Организационный раздел программы воспитания 

 
1) Кадровое обеспечение. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности обучающегося.  
Распределение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса, между сотрудниками в Учреждение. 
 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  − управление воспитательной деятельностью на уровне Учреждения;  
− создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  
− проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

Учреждении за учебный год;  
− планирование воспитательной деятельности в Учреждении на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  
− регулирование воспитательной деятельности в Учреждении;  
− контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в Учреждении). 
Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

− организация воспитательной деятельности в Учреждении;  
− разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в Учреждении нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  
− анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  
− планирование работы в организации воспитательной деятельности;  
− организация практической работы в Учреждении в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  
− проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

Учреждении;  
− организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей;  

− проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций. 
Педагог-психолог − оказание психолого-педагогической помощи;  

− осуществление социологических исследований, обучающихся;  
− организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  
− подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе.  
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Методист  − формирование мотивации педагогов групп компенсирующей 

направленности к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  
− организация повышения психолого-педагогической квалификации 

педагогов;  
− организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий;  
− участие обучающихся с ТНР в районных и городских, конкурсах и 

т.д.;  
− организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  
− создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  
− развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
− стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

групп компенсирующей направленности. 

Воспитатель  
Инструктор по физической 

культуре  
Музыкальный 

руководитель  
Учитель-логопед  
Учитель-дефектолог 

− обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  
− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

Учреждения;  
− организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  
− внедрение здорового образа жизни;  
− внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  
− организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель  − совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  
− участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника.   
 
 
2) Нормативно-методическое обеспечение. 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 
2. Конституция Российской Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=443940
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=443940
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c9/80/c9804699b4ff780087b14269375654a0.pdf
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 2. Указ Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих 

целей и целевых показателей: 

− обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально национально-культурных традиций, создание условий для успешности каждого 

ребенка; осуществление поддержки семейного воспитания, развитие цифровой 

образовательной среды как ресурса воспитания, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в сфере воспитания. 
 3. Указ Президента Российской Федерации от 21июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»: 
Национальная цель: «Возможности для самореализации и развития талантов». 
Целевые показатели: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально 
культурных традиций. 
4. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 N 1155 
- формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка…. 
 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 
Приоритетная задача: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»:  

− разработка и внедрение программ воспитания. 
− проведение мониторинга внедрения рабочих программ. 

− выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного 

педагогического опыта в сфере воспитания. 
 7. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 года № 122-р «Об утверждении 

Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года») 
• №48 (с 2021 г. - реализация культурно культурно-просветительских проектов: повышена 

эффективность межведомственного взаимодействия в части воспитания гармонично 

развитой личности); 

https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/32/97/32970670559fc2a66337ee15ff6811e8.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/32/97/32970670559fc2a66337ee15ff6811e8.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/fc/c8/fcc85db8668eb0090b67c1f43a1c47be.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/fc/c8/fcc85db8668eb0090b67c1f43a1c47be.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/2d/11/2d11405f7c8d3077051b4474cec475c6.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c3/b4/c3b401cdb1b70e7a8489b234b644975b.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/c3/b4/c3b401cdb1b70e7a8489b234b644975b.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/d4/3c/d43cfd5240ba94c428fc74841bb64aab.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/a6/58/a65865b69374212a21102a8d6711d2ec.pdf
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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• № 49 (с 2021 г. - внедрены и реализуются рабочие программы); 
• № 50 (2022 г. - сформирован перечень показателей эффективности воспитательной 

деятельности образовательных организаций, повышение эффективности воспитательной 

деятельности). 
 8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
Концепция определяет: 

− характер современного национального воспитательного идеала; 

− цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и молодежи; 
− систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

− основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
9. Федеральная образовательная программа, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. 
На региональном уровне значимыми документами являются нормативные акты, 

определяющие ориентиры развития системы образования, такие как: 
1. Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 10 

апреля 2023 года). 
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ в организациях 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно, если иное не установлено Федеральным законом. 
2. Концепция воспитания в Ленинградской области от 20 апреля 2021г. №1084-р. 

Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2025 года.  
Стратегическая цель воспитания в системе образования Ленинградской области создание 

условий для становления юного гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на 

глубинных корнях любви к своей малой родине, сформирован посредством изучения ее 

природы, культурно-исторического наследия, экономики и проявляется в стремлении к их 

сохранению и приумножению. 
3. Областной закон «О патриотическом воспитании в Ленинградской области» (с 

изменениями на 23 апреля 2019 года)  
Целями патриотического воспитания в Ленинградской области являются: 
1) создание в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и 

социальных ценностей; 
2) формирование у подрастающего поколения социально значимых качеств личности и 

способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства, в том 

числе в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением их безопасности. 
 

Нормативно-правовые документы администрации Всеволожского района: 
1. Муниципальная программа развития воспитания во Всеволожском районе 

Ленинградской области до 2025 года, утверждена распоряжением Комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от «18» августа 2021 г. № 521. 

https://369.tvoysadik.ru/upload/ts369_new/files/8f/34/8f3430bea0bb091f6d2873589baa48b9.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/07/01/Концепция_воспитания_в_ЛО_20.04.2021_1084-р_.pdf
http://gtn.lokos.net/drgschool/vospit_rabota/programma_razvitija_vospitanija_lo_do_2025.pdf
http://dobro47.ru/wp-content/uploads/2020/10/OBLASTNOJ-ZAKON-o-patrioticheskom-vospitanii.pdf
http://dobro47.ru/wp-content/uploads/2020/10/OBLASTNOJ-ZAKON-o-patrioticheskom-vospitanii.pdf
https://komitet.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2022/04/rasp_ko_ot_18_08_2021_ob_utve_municip_programmy_razv_vospitaniya_end.pdf
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Документы регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении:  
- штатное расписание;  
- должностные инструкции;  
- Кодекс этики и служебного поведения работников;  
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 
- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами. 
 
Программно-методический комплекс для воспитателей: 

− практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания РФ; 

− программа «Путешествуя, играя мы по Всеволожскому краю»; 
− календарь мероприятий, праздников. 

 
3) Требования к условиям работы с особыми категориями обучающихся. 
Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения 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 Учреждении. 
На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 
представителями), 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 обучающегося 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 обучающегося обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность обучающегося в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание обучающегося опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, являются: 
1) полноценное проживание обучающимися  дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится активным субъектом 

воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающегося. 
Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Учреждения являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к обучающимся с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье обучающегося 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. 
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2.13. Характер взаимодействия со взрослыми и другими обучающимися 
 
Возраст Содержательная характеристика 
4-5 лет Форма общения «Внеситуативно – познавательная» 
 Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных  
взрослому (возраст «почемучек»). 
Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого 

складывается картина мира ребенка. 
Ведущей становится потребность в уважении и признании, Обучающийся ждет 

положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к деятельности - 
поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Форма общения «Внеситуативно - личностная» 
 Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 
Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои 

взгляды с мнением взрослых. 
Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 
Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 
 

Взаимодействия ребенка с другими обучающимися 
В период дошкольного детства взаимодействие с другими обучающимися сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками обучающийся более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 
обучающийся приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 
возникающие конфликты.    

Обучающийся, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со 

сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности 

других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 
 

Возраст Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 
обучающихся на занятиях 

4-5 лет Игровые объединения 

состоят из 2-5 
обучающихся. 
Увеличивается 
продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 
действия по ходу игры. 

Речь ребенка состоит 

изсложных 

предложений. В беседе 

обучающиеся адресуют 
свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 
утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

Способность (с помощью 

взрослого)разделить 

материал и распределить 
обязанности при 
выполнении работы. 
Усиление взаимного 
контроля за действиями 
сверстника. Стремление 
к получению конечного 
результата. 
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Появляется ролевое 

общение. 
При конфликтах оказывают 
давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

подчеркивание своего 
превосходства перед 
другими ребятами. 
Форма общения со 
сверстниками выглядит 

как хвастовство. 

5-6 лет Возрастает избирательность 

и устойчивость взаимо-
действия. 
При планировании игры 
основное внимание уделяют 
согласованию ее правил. 
Появляются попытки 
совместного распределения 
ролей. При конфликтах 
объясняют партнеру свои 
действия и критику 

действий другого, ссылаясь 

на правила 

Сообщения 

обучающихся 
относятся не только к 
настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 
прошедших событиях. 
Обучающиеся 
внимательно 
слушают друг друга. 
Эмоционально 
переживают рассказ 
другого. 

Способность 
предложить группе 

сверстников  план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение 

обязанностей внутри 

группы. 
Учет мнений членов 

группы. Развитие чувства 
сопричастности общему 
делу 

6-7 лет Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. 
Могут оказать помощь и 
поддержку друзьям. Во 
взаимодействии 

ориентируются 
на социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 
собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 
сообщения другого. 
Обучающиеся 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения дошкольников 
облечены в вопросы, 
ответы, заботу о 
товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга 

Дальнейшее расширение и 
усложнение форм 
совместной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных видах 
деятельности. 
Коллективное создание 
замысла. 
Доброжелательное 
внимание к партнерам 

 

2.14.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
 

Обучающиеся 4-5 лет 
У обучающихся активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Обучающиеся общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между обучающимися. Он объединяет обучающихся в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 
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играх воспитатель помогает обучающимся понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. 
Особенно внимательно относится воспитатель к обучающимся, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении обучающихся 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения обучающиеся испытывают 

острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных обучающихся. Поэтому если для одних обучающихся будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей обучающихся. 
У обучающихся 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Примечательной особенностью обучающихся является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей обучающихся и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности обучающихся. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью обучающихся. Главное для воспитателя - предвидеть поступки 

обучающихся и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства обучающихся. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Обучающиеся  уверенно 

держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.       
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это 

делают так»), позиция обращения за помощью к обучающимся («У меня это почему-то не 

получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает обучающимся быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность обучающихся в 4-5 лет 
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осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связан с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. 
 
Обучающиеся 5-7 лет 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Развитие обучающихся 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, обучающимися), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание обучающихся к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. 
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие обучающихся к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт обучающихся. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. 
Значительно расширяется игровой опыт обучающихся. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности 

- речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной 

и др. 
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Обучающиеся играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу.Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Обучающиеся становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Обучающиеся 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. 
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В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с обучающимися (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. 
Занятия с обучающимися проводятся в форме образовательных ситуаций в соответствии 

с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития обучающихся. 
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и обучающихся, самостоятельность 

обучающихся и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает обучающихся к будущему школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с обучающимися и последующего практического выбора 

деятельности, в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать обучающиеся и пр. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых обучающимся необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. 

2.15. Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов в том числе: 
 Специфика национальных социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 

терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов. Ключевым 

моментом в этом случае является этическое воспитание, сориентированное на 

межнациональное общение, причем с самого раннего дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст – важнейший период становления личности, в течение которого формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. 
В Учреждении национально-региональный компонент пронизывает все формы и 

направления воспитательно-образовательного процесса. Обучающиеся знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются 

знания обучающихся о государственной символике, о традициях и быте народов России, 

русском народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх.  
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Во Всеволожском районе проживают в мире и согласии представители разных 

национальностей. По национальному составу большинство жителей – русские, также 

проживает значительное количество лиц других славянских наций – украинцев, белорусов. 

Число жителей коренных фино-угорских народностей – вепсов, корел, ижоры, водь – невелико. 
Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности 

ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др. 
  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предлагает для мотивации образовательной деятельности использовать не набор отдельных 

игровых приемов, а способствовать усвоению образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. В 

данном контексте именно праздники являются наиболее привлекательными для ребенка, а 

знакомство с календарными праздниками, делают эту форму еще более актуальной. 
Народные праздники, являются одним из самых важных проявлений в духовной культуре 

каждого народа. Очень важно на таких праздниках объединить обучающихся разных 

национальностей общей идеей, больше узнать о родном крае.      
 Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ. Окружение 

ребёнка предметами национального характера, это поможет обучающимся с самого раннего 

возраста понять, что они – часть своего народа. 
Важными условиями для формирования у обучающихся эмоционально насыщенного 

образа родной культуры в пространстве ближайшего социального окружения (дома и детского 

сада), могут стать: 
- эмоционально благополучная атмосфера дома и Учреждения, где взаимоотношения 

между людьми построены на основе доброжелательности и взаимоуважения; сотрудничество с 

родителями по данному направлению имеет существенное значение.  
Отношения с родителями строятся на основе партнерства, развивается тесное 

взаимодействие с семьей, включающее в себя следующее: установление с родителями деловых 

контактов, общей позиции по отношению воспитания ребенка, создание условий для 

совместной деятельности обучающихся, родителей, педагогов Учреждения; обеспечение 

родителей психолого-педагогической информацией об особенностях развития, воспитания 

обучающихся дошкольного возраста, совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 
 

Обоснование вариотивных форм организации работы с обучающимися 
 
При разработке Программы учитывали национальную и региональную специфику, 

этнокультурные образовательные потребности родителей (законных представителей) и 

обучающихся, при реализации образовательных областей, дополнять содержание 

региональными материалами, отражающими культурные, исторические, национальные и 

другие особенности. Поэтому в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включили программу «Путешествуя, играя мы Всеволожскому краю, авторами – составителями 

которой являются педагогические работники нашего Учреждения. 
Программа «Путешествуя, играя мы Всеволожскому краю» на доступном обучающимся 

уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями города Всеволожска, 
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Всеволожского района его историей, культурой, архитектурой, людьми, которые прославляли 

город, способствует развитию познавательных способностей обучающихся формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, таким, как усиление внимания к 

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 
 

Сложившиеся традиции Учреждения 
1) Личное приветствие каждого обучающегося и родителей (законных 

представителей).  
2) «Утренний круг» — это начало дня, когда обучающиеся собираются вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах.  
3) «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с обучающимися 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает обучающимся научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.  
4) Дни именинника. Взрослые и обучающиеся поздравляют именинников с днем 

рождения и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. Поздравления 

обыгрывают различными атрибутами – коронами именинника, тронами, маленькими 

подарками, изготовленными обучающимися к событию.  
5) Музыкальные встречи с музыкальными инструментами, которая организует 

концертная организация «Филармоника». Под звуки флейты и русских народных инструментов 

рождаются новые творческие образы героев сказок, музыкальных произведений, образов 

художественной литературы.  
6) Встречи с интересными людьми. Частые гости Учреждения поэты г. Всеволожска. 
7) Выставки совместного творчества обучающихся и родителей. 
8) Неделя открытых дверей.  Это мероприятие, которое позволяет родителям 

(законным представителям) получить информацию об условиях воспитания обучающихся в 

Учреждении, организации режима, питания. Проведение Недели открытых дверей позволяет 

Учреждению стать более открытым для родителей (законных представителей) и 

общественности. 
9) «Посади дерево». Выпускники Учреждения совместно с родителями (законными 

представителями) высаживают дерево на территории детского сада. 
10) Ежегодный конкурс «Созвездие талантов». Конкурс проводится в рамках 

Учреждения по номинациям: «Родина моя» - театральное творчество; «Русские узоры» - 
хореографическое творчество; «Где водятся волшебники!» - вокальное творчество; «Читаем и 

сочиняем» - поэтическое творчество; «Рисуем край родной» - художественное творчество; 

«Детская мастерская» - конструктивно-модельное творчество; «Семья - хранитель традиций» -  
представление семейных традиций. 

11) Ежедневное чтение художественной литературы – «Сказки, которые учат». 
12) Детско-родительские тематические занятия. Они не просто служат развлечением для 

обучающихся и родителей (законных представителей), это совместные мероприятия, 

направленные на то, чтобы показать родителям (законным представителям), как правильно 
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организовать детский досуг, научить их общаться не только со своим обучающимся, но и с его 

сверстниками. 
13) Социальная акция «Бессмертный полк», фестиваль военной песни направлены на 

сохранение в каждой российской семье личной памяти о поколении Великой Отечественной 

войны. Воспитание патриотических чувств у обучающихся. 
14) Мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. 
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