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ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми. 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в 

данной образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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Нормативно-правовая база реализации Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №25 

«Троицкий» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

(далее – ФОП ДО). 

Образовательная программа разработана с учетом: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

года № 32. 

5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель реализации Программы: 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (п.10.1 ФАОП 

ДО). 

1.2. Задачи Программы: 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования (п.10.2.ФАОП ДО). 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Краткая информация об Организации 

Полное название Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 «Троицкий» Старооскольского городского 

округа 

Краткое название Организации: МБДОУ ДС №25 «Троицкий» 

Учредитель: Администрация Старооскольского городского округа Белгородской 

области департамент образования 

Руководитель: заведующий Шатохина Г.А. 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № Л035-01234-

31/00235072 от 22 августа 2022 

Режим работы: Ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес Организации: 309504 г. Старый Оскол, мкр. 

Приборостроитель, д.8 

Фактический адрес Организации: 309504 г. Старый Оскол, мкр. 

Приборостроитель, д.8 

Контактный телефон Организации: 74725241654 

Адрес электронной почты Организации: dou25@so.belregion.ru 

Адрес сайта Организации: ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru 

Информация о кадровом составе Организации: 14 воспитателей, 1 педагог-

психолог, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель-

логопед, 1 старший воспитатель. 

Информация о социальных партнерах Организации:  

1. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Православная 

гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» Старооскольского городского округа. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детской 

музыкальной школы №4». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. М.Г. Эрденко №1». 

5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольская 

Централизованная библиотечная система» детская модельная библиотека №8. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

Основные формы взаимодействия с социокультурной средой: 

1. Совместные мероприятия, направленные на духовное и нравственное 

воспитание и развитие личности детей дошкольного возраста. 

2. Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, конкурсах, благотворительных акциях. 

3. Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением духовенства местной религиозной организацией 

православным Приходом храма Рождества Христова, специалистов культуры, 

образования, трансляция положительного имиджа ДОО через средства массовой 

информации. 

Такая форма социального партнерства способствует решению проблемы 

организации работы с детьми, развитию их духовно-нравственного потенциала. 

Информация о наличии государственно-общественных органов управления: 

Совет учреждения, педагогический совет, общее собрание работников. 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 
- младенческого (2 мес. - 1 год), 

- раннего (1-3 года), 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 7 
Количество групп для детей от 1 года до 2 лет: 1. 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1. 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 1. 

Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 1. 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет: 1. 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет: 1. 
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Количество разновозрастных групп: 1. 

Информация о направленности групп:  
- Количество общеразвивающих групп: 6 

- Количество компенсирующих групп: 1 

Режим работы и количество групп: понедельник — пятница: 07:00—19:00, 

суббота — воскресенья: выходной, праздничные дни — выходные. 

Информация о контингенте воспитанников и их семьях 

Семьи обучающихся в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» представлены следующими 

характеристиками: 

Количество воспитанников всего: 124 чел 
в том числе: 

Количество мальчиков: 66 чел 

Количество девочек: 58 чел 

Количество полных семей: 110 чел 

Количество неполных семей: 14 чел 

Количество семей с 1 ребенком: 36 чел 

Количество семей с 2 детьми: 50 чел 

Количество многодетных семей: 48 чел 

Участниками реализации Программы являются дети младенческого, раннего, 

дошкольного возрастов, родители (законные представители), педагоги, социальные 

партнеры.  

Взаимоотношения между МБДОУ ДС №25 «Троицкий» и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. 

1.4. Принципы построения программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МБДОУ ДС № 25 «Троицкий») и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся (п.10.3.ФАОП ДО). 

1.4.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП для обучающихся 

с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
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актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей) (п.10.3.3.ФАОП ДО). 

Принципы и подходы к формированию АОП ДО, основанные на ценностях 

образования коллектива МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» и семей воспитанников: 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным образовательным 

траекториям. 

2. Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением со-

конструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного 

принципа организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик и технологий 

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению 

мира и реализации собственного потенциала. 

5. Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в 

зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые 

опираются на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка. 

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, 
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сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. В совместной деятельности 

со взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети 

учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют 

собой идеальную среду для развития. 

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных видов игр, 

характерных для раннего и дошкольного возраста, практические примеры развития 

традиции детской игры в группах. 

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Нахождениесобственныхрешенийстимулируетдетейкразмышлениям,постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные 

процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, 

формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

9. Принцип признания права на ошибку 

Программа признаѐт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, 

уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не 

достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои 

проблемы, свои приоритеты и потребности. 

10. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской 

инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и поэтому не задает 

жестких рамок, форм образовательной деятельности и календарных планов. 

11. Принцип преемственности с начальным общим образованием 

При реализации Программы выстраивается кооперация и преемственность между 

уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе со-

конструктивистской модели образования. При этом «преемственность сверху», с 

попытками привести всех детей к единому уровню развития путем переноса школьных 

занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования не 

переносятся на дошкольный уровень. Программа обеспечивает формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, 

овладение элементарными навыками межкультурной коммуникации 

13. Принцип комплексности и системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы. 

Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы (организация образовательного 

процесса, единство видов и форм образовательной и воспитательной деятельностей, 

общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению). 

14. Принцип партнерского взаимодействия 

Программа предполагает сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, спорта, культуры, охраны здоровья и другими организациями, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
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местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

15. Принцип педагогической компетентности 

Программавсемерноподдерживаеткомпетентныйподходкобразованиювсехучастни

ков образовательных отношенийи уделяет особое внимание формированию 

компетентности главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и 

семей воспитанников, а так же руководства и партнеров детского сада. 
16.Принципсовершенствования качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не 

столько применением новейших методик. Оно строится на основе позитивного 

восприятия образа ребенка, глубокого понимания процессов детского развития, знания 

эффективности различных подходов к организации образовательной деятельности, 

педагогических методов и инструментария, осознанного их применения с учетом 

характеристик каждого из обучающихся, контекста детской жизни и жизни семьи, 

ограничений и возможностей детского сада, его расположения и окружения. Качество 

образования–это не застывший результат, а постоянно изменяющий, измеряемый 

совершенствующийся процесс. 

ПОДХОДЫ: 

Программа в своих подходах к образованию дошкольников с ТНР учитывает 

результаты исследований в области психологии, психофизиологии, нейрофизиологии 

детского развития и в других научных областях, подтвержденные и признанные в 

научном мире. Программа направлена на создание условий и реализацию подходов 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню научных знаний и 

мирового опыта в изучаемых областях. В основе Программы лежит понимание развития 

ребенка, предлагаемое отдельными положениями теории конструктивизма (Ж. Пиаже, 

Э. Глазерсфельд), теорией социального конструктивизма (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Бруннер), теорией экологических систем У. Бронфенбреннера и 

других. 

В Программе уделяется повышенное внимание как разнообразным аспектам 

окружающей среды, в которой развивается ребенок, так и качеству межличностного 

взаимодействия в образовательном процессе. Программа способствует формированию у 

всех участников образовательных отношений адекватных образов ребенка, педагога и 

образовательной системы, системы ожиданий, оценок и самооценок, поскольку они 

непосредственно отражаются на том, что реально происходит в семье и детском саду. 

Решающим для обеспечения качества образовательной деятельности по Программе 

является обеспечение качества процесса межличностного взаимодействия, за 

управление и модерацию которого несут ответственность взрослые. Подход к 

совместным действиям со-конструкция – является стержневым ядром Программы. 

Подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса. Предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку 

ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В 

дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: 

ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание 

педагога направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, 

аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, 

который для самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется 

многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит 

ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные 

мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских 

видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с 
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целью подготовки детей к школе. 

Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. Последнее связано с 

необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ребенка(выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в 

результате большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных 

трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. 

3. Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок-

дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько 

эта программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые 

раскрываются и присваиваются вего совместной со взрослым деятельности. 

Осуществляется двумя основными путями: через организацию обучающегося детского 

сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, 

способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за 

необходимой помощью к другим детям или ко взрослому, и через использование 

специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

деятельности, обладающих свойством автодидактизма. 

4. Возрастная периодизация, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на 

каждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности 

(общение, предметная деятельность, игра). 

5. Образ ребенка и понимание образования. Рассматривает образование в 

дошкольной организации как комплексный процесс развития ребенка, его физической, 

когнитивной, социальной, эмоциональной и других составляющих единое целое систем. 

Образовательный процесс не может пониматься также и как передача уже имеющегося 

налицо, «готового» знания, но должен пониматься как совместная деятельность и 

общение, в которых принимают активное участие дети и взрослые и в ходе которых 

совместно конструируется смысл и заново выстраиваются навыки. Этот метод называют 

также со-конструированием. 

6.Социокультурный контекст образования: экология детства. В 

образовательном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным и 

религиозным укладом. Программа акцентирует внимание на его участии в организации 

своего социального и культурного окружения, принятии на себя доли ответственности, 

соответствующей уровню своего развития. 

7. Движениекакосновнаясиларазвитияребенкаисредствообучения.Воспр

иятие и движение составляют в детском возрасте основу процессов обучения и учения. 

С помощью органов чувств и физической активности создаются раздражители, которые 

стимулируют и поддерживают сцепление нервных клеток (образование синаптических 

связей). Движение влияет не только на умственное развитие, но и на усвоение 

независимых от знания так называемых метакомпетентностей (компетентностей по 

управлению компетентностями), таких как самоэффективность, планирование своих 

действий, контроль желаний, внутренняя мотивация. Благодаря опыту, который ребенок 

приобретает с помощью своего тела, он получает представление о собственных 

возможностях. 

8. Комплексное и практическое обучение. Познание мира с помощью всех 

органов чувств, способность удивляться, искать, сомневаться, пробовать и совершать 

поступки – все это предпосылки для того, чтобы ребенок успешно знакомился с миром и 

смог составить свое представление о нем. 

9. Дифференцированное обучение. Это форма организации 

образовательной деятельности в детской группе, при которой ДОО и педагоги 
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организуют образовательный. Процесс и создают развивающую предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть 

готовности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей 

1.5. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

(п.10.4.3.3.ФАОП ДО). 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника (п.10.4.3.1.ФАОП ДО). 

1.5.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится кизобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. (п.10.4.3.3.ФАОП ДО). 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
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составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

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

(п.10.4.3.3.ФАОП ДО). 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
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фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.7. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно не однородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а так же 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики в группах 

компенсирующей направленности учителем-логопедом используется речевая карта и 

стимульный материал для проведения обследования.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет являются 
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выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая 

карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Каждый ребѐнок абсолютно уникален, у каждого - свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребѐнка с 

учѐтом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это чѐтко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка...).  

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской реализации), через оценку 

индивидуального развития детей. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Периодичность проведения педагогической диагностики Организации: два раза в 

год, в сентябре и в мае. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- индивидуальные карты речевого развития обучающегося с ОВЗ (речевая карта). 

Педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий  
Формы проведения педагогической диагностики/методики: Мониторинг 

индивидуального развития  ребѐнка, авторы-составители: Богомолова Юлия 

Александровна,  Сбитнева Елизавета Петровна 

Способы фиксации данных и обработка результатов педагогической диагностики: 

для фиксации и обработки результатов диагностики предлагаются электронные таблицы в 

формате Microsoft Excel. Электронная таблица состоит из 7 листов для каждой возрастной 

категории воспитанников: 
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₋ Справочник. 

₋ Социально-коммуникативное развитие. 

₋ Познавательное развитие. 

₋ Речевое развитие. 

₋ Художественно-эстетическое развитие. 

₋ Физическое развитие. 

₋ ИТОГ. 

Используемые сокращения: 

 СД – стартовая диагностика. 

 ФД – финальная диагностика. 

Описание диагностики: https://disk.yandex.ru/d/gNRZBhLcWWb3Ew 

Индивидуальные карты речевого развития обучающегося с ОВЗ (речевая карта) 

Составлена в соответствии с источником: Нищева Н.В. Вариативная примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи)  с 4 до 7 лет Приложение 1. 

 

Ч А С Т Ь ,  Ф О Р М И Р У Е М А Я  У Ч А С Т Н И К А М И  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «ДОБРЫЙ 

МИР. Православная культура для малышей» (образовательная область социально-

коммуникативное развитие) Шевченко Л.Л.: 

- духовно-нравственное развитие детей посредством приобщения к традиционным 

духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нравственных 

идеалов и моральных норм жизни личности, семьи, общества; 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- создавать пространство, способствующее развитию критического мышления у 

ребѐнка с использованием инструментов бережливого мышления. 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцева: 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ: 

- парциальная образовательная программа дошкольного образования 

https://disk.yandex.ru/d/gNRZBhLcWWb3Ew
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«Добрый мир» 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы:  

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе;  

эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;  

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.;  

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 
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и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) -его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

2.1.Общие положения 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

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

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

(п.11.1.ФАОП ДО). 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
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принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительныеиндивидуальные различия между 

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

обучающихся. (п.11.1.ФАОП ДО). 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные. единицы 

Программы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее образовательные области). 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 
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работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

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

с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - 

не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
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речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка 

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 
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формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2.Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить 

разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, 

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

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

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
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различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

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. (п.32.3.1.ФАОП 

ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях.Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 
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развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 



30 

 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
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дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

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

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
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интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

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

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

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 
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этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1.В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

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

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 
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лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания;на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе 

с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 
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физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

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

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

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

Программы. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  

(п.38 ФАОП ДО). 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

при затруднениях, участвует 

вегоиграхизанятиях.Педагогическийработникстараетсяизбегатьзапретовинаказаний.Огран

ичения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители): 

 отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, 

 по возможности помогают изготавливать пособия для работы в дошкольном 

образовательном учреждении и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. (п.39.3.ФАОП ДО).  

Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямидошколь

никовс ТНР  
Цель: взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 



38 

 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентнойпедагогическойпозициипоотношениюксобственномуребенку. 

Задачи: 

1. выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

2. вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс для выработки единого и адекватного понимания проблем 

ребенка;  

3. внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада;  

4. создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

5. повышение родительской коррекционных мероприятий компетентности в 

вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

Принципы: 

1. семья ребенка является первыми важнейшим фактором под влиянием 

которого происходит процесс становления полноценной личности. Именно родители 

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек;  

2. главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

прав человека.  

Направления взаимодействия:  

1. аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

2.коммуникативно-деятельностное направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды; 

 3. информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями). 

В АОП ДО необходимо указать планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
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деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
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опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации сродителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
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обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 

который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений.(п.39.3.ФАОП ДО). 

4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционно-развивающей работы (далее потексту – КРР) является 

неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР и обеспечивает достижение планируемых 

результатов дошкольного образования данной нозологической категории в условиях 

групп компенсирующей направленности. 

Программа КРР учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Цели, задачи, содержание и направления деятельности педагогов в 

соответствии с программой КРР представлено в таблице 13, с указанием 

соответствующих пунктов и страниц ФАОП ДО. 

4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (п.43.1.ФАОП ДО). 

4.2. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия (п.43.2.ФАОП ДО). 

4.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям) 

(п.43.3.ФАОП ДО). 

4.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР 

(п.43.4.ФАОП ДО). 

4.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

4.6. 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). (п.43.6.ФАОП ДО). 

4.7. 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 
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уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. (п.43.7.ФАОП ДО). 

4.8. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового 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. 

4.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

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 АОПДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР; 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. (п.43.9.1.ФАОП ДО). 
4.10. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте. 
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4.11. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. (п.43.9.2.ФАОП 

ДО). 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

4.12. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа сродителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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



45 

 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. (п.43.10.1.ФАОП ДО). 

2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

(п.43.10.2.ФАОП ДО). 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. (п.43.10.3.ФАОП ДО). 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
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без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. (п.43.10.4.ФАОП ДО). 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-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.  

4.13. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

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

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

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

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 
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вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

4.14. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», 

«куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

4.15. 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, 
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шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

4.16. 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. 
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

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

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

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

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

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

4.17. 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 
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на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

4.18. 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. 

1. 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). 

4.19. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Примерные лексические темы 
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Месяц, 

неделя 

Лексическ

ая тема 

Словарь Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, 

народные праздники 

Сентябрь Исследова

ние 

индивидуа

льного 

развития 

детей 

учителем-

логопедом

. 

Заполнени

е речевых 

карт. 

Монитори

нг 

развития 

детей 

воспитате

лями и 

педагогом

-

психолого

м. 

Заполнени

е листов 

оценки 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, 

день, ночь, утро, вечер, дерево, трава, 

листья, береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, 

Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 

День знаний 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень 

к нам пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки». 

Народный календарь - 

Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. 

Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свѐкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, внизу, слева, 

справа, посредине, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 

Народный календарь - 

Покров 
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третий, на, в, у, под 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. 

Фрукты 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в 

садочке». 

Народный календарь - 

Ознобицы. Чаепитие 

вродителями«Чай с 

вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный календарь - 

Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, 

зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой,твоя, 

тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто 

живые». 

Народный календарь – 

Прасковья Льняница. 

День народного 

единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, надевать, 

одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять 

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный праздник - 

Кузьминки 

Ноябрь, 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

Театрализованное 

представление, 
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желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, на, 

в, у, под, с (со) 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек». 

Народный календарь - 

Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный календарь - 

Федот студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. 

Посуда. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, 

фарфоровый, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, на, в, у, под, с 

(со) 

Опыт «Волшебная 

вода». 

Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика. 

Народный календарь - 

Ведение. 

День воинской славы 

России 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима, 

зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, 

вьюга, снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, 

белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 

занятие «Белая сказка» 

из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

(совместно с 

родителями). 

Народный праздник - 

Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Комнатны

е растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, 

горшок, поддон, лейка, стебель, лист, 

цветок, насыпать, рыхлить, поливать, 

ухаживать, расти, цвести, комнатный, 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 

Народный праздник - 
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красный, зеленый, красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новогодн

ий 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, 

пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, елка, 

ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, поздравлять, 

праздновать, встречать, дарить, 

получать, красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник. 

Народный календарь 

- Лукин день 

Январь, 

1 неделя 

Рождество  Народный календарь - 

Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, 

кормить, ухаживать, плавать, пасти, 

клевать, ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 

Народный календарь - 

Сочельник. 

День российской 

печати 

Январь, 

3неделя 

Домашние 

животные 

и 

их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, черный, 

рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, 

Коллективныйпросмот

р 

иобсуждениемультфил

ьма «Ктосказал: 

«Мяу?» 

Народный календарь- 

Крещение. 

День 

инженерныхвойск 
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четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

за 

Январь, 

4 неделя 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

много, мало, больше, меньше, в, на, у, 

с (со), под, за 

Игра-драматизация 

посказке «Теремок». 

Народный календарь- 

Татьянин день. 

Февраль, 

1 неделя 

Професси

и. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, справа, в, на,у, с 

(со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине «Овощи-

фрукты». 

Народный календарь- 

Кудесы 

Февраль, 

2 неделя 

Професси

и. 

Почтальо

н. 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 

пять, вверху, внизу, слева, справа, в, 

на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра«На почте». 

Народный календарь- 

Сретение. 

День 

гражданскойавиации 

Февраль, 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, виженье, автобус, 

трамвай, метро, машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, 

крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, 

с (со), под, за 

Выставка поделок«Вот 

такая вотмашина!» 

(совместноес 

родителямитворчество

). 

Народный календарь 

- Агафья коровница 

Февраль, 

4 неделя 

Професси

и на 

транспорт

е. 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

водить, управлять, продавать, 

получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, они, 

Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе». 

Народный календарь- 

ОнисимЗимобор 



56 

 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, 

с (со), под, за 

Март, 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, птица, 

утро, день, вечер, ночь, пригревать, 

таять, звенеть, появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшки на 

избушка» в кукольном 

театре. 

Народный календарь- 

Тимофей Весновей. 

Международный 

женский день 

Март, 

2 неделя 

Мамин 

праздник. 

Професси

и мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, тюльпан, учитель, 

врач, инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, желать, петь, 

танцевать, работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под, за 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день». 

Народный календарь- 

Василий Капельник 

Март, 

3 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель, листок, проталинка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, появляться, 

расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество). 

Народный календарь - 

Герасим Грачевник. 

День работника 

торговли 

Март, 

4 неделя 

Цветущие 

комнатны

е растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, 

листья, бутон, горшок, поддон, земля, 

лейка, расти, цвести, ухаживать, 

поливать, рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, в, 

на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких». 

Народный календарь- 

Алексей теплый. 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, 

тепло, холодно, , утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, 

Фольклорный 

праздник 

Благовещение, встреча 

птиц (совместно с 

родителями) 
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сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Апрель, 

2 неделя 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, 

коза, козленок, лошадь, свинья, 

поросенок, кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, 

один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Выставка 

поделок«Наши 

любимцы»(совместное 

с родителями 

творчество). 

Народный календарь 

- Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 

Народный календарь 

- Родион Ледолом 

Апрель, 

4 неделя 

Насекомы

е 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Спортивный праздник. 

Народный праздник -

Мартын лисогон 

Май, 

1 неделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 

плавник, аквариум, вода, водоросли, 

камень, песок, большой, маленький, 

над красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей. 

Народный календарь 

- Козьма Огородник. 

День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Наш 

город. 

Моя 

улица 

Город, улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, стоять, жить, 

любить, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Пешая экскурсия. 

Народный праздник - 

Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май, Правила Улица, дорога, тротуар, переход, Сюжетно-ролевая игра 
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3 неделя дорожног

о 

движения 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, 

милиционер, водить, возить, ходить, 

стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

на улице «На 

перекрестке». 

Народный праздник - 

Иов Огуречник 

Май, 

4 неделя 

Лето. 

Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, душистый, 

красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Фольклорный 

праздник на улице. 

Арина Рассадница. 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

совместно с 

родителями 
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5.3. Программа воспитания ДОО 

5.3.1. Целевой раздел Программы воспитания 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173 

Цель и задачи воспитания (п. 29.2.ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=175. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

(п.29.2.1.1.ФАОП ДО). 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. (п.29.2.1.2.ФАОП ДО). 

Направления воспитания (п.29.2.2.ФАОП ДО). 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины);«патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). (п.29.2.2.1.ФАОП ДО). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 
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способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. (п.29.2.2.2.ФАОП ДО). 

Социальное направление воспитания 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок 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 ребѐнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

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 ребѐнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. (п.29.2.2.3.ФАОП ДО). 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. (п.29.2.2.4.ФАОП 

ДО). 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
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социального благополучия человека. (п.29.2.2.5.ФАОП ДО). 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. (п.29.2.2.6.ФАОП ДО). 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. (п.29.2.2.7.ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры воспитания  

1) Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты»ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. (п.29.2.3.1.ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 
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(свободным) активным действиям в 

общении 

4 Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру.  

Любознательный, активный в поведении 

и деятельности 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества 

6 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое) 

7 Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое) 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы  

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям 

2 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. 
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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 

3 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

5 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 

6 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 

7 Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

 

5.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

(п.29.3.ФАОП ДО). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=182 
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Уклад образовательной организации (п. 29.3.1 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=182. 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

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

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Характеристики уклада МБДОУ ДС №25 «Троицкий», отражающие 

специфику Организации 

Уклад детского сада мы определяем как совокупность принципов, норм и 

традиций, определяющих организацию жизни и функционирования дошкольного 

образовательного учреждения.  

Уклад МБДОУ ДС №25 «Троицкий» охватывает широкий спектр аспектов:  

Идеологические основы: ценностные ориентиры, миссия и цели дошкольного 

учреждения.  

Духовные и православные традиции: отношения к православной культуре, ее 

влиянию на воспитание и обучение.  

Нравственные и моральные ценности: принятые в обществе представления о добре 

и зле, справедливости и ответственности.  

Этические нормы: правила поведения, основанные на общепринятых понятиях 

уважения, честности и порядочности.  

Социальные нормы: правила поведения, регулирующие взаимодействие людей в 

обществе.  

Культурные традиции: присущие конкретному сообществу праздники, обычаи и 

ритуалы.  

Бытовые устои: повседневный распорядок дня, режим питания и отдыха.  

Устои являются основополагающими принципами, на которых строится модель 

поведения ребенка в различных сферах его жизни. Ребенок, воспитывающийся в детском 

саду, становится частью его сообщества и усваивает установленные там нормы и правила. 

Детский сад, будучи частью общества, транслирует ребенку социальные и культурные 

ценности, а также способствует формированию у него этических и нравственных качеств. 

При этом детский сад не только ограничивает свободу ребенка определенными рамками, 

но и обеспечивает ему безопасную и благоприятную среду для развития.  

Уклад МБДОУ ДС №25 «Троицкий» оказывает существенное влияние на развитие 

личности ребенка: 

1. Формирует ценностные ориентиры и моральные нормы.  

2. Развивает социальные навыки и умения взаимодействовать с другими людьми.  

3. Приобщает к культурным традициям и обычаям. 

4. Создает условия для развития самостоятельности и ответственности.  

5. Укрепляет физическое и психическое здоровье ребенка.  

Таким образом, уклад МБДОУ ДС №25 «Троицкий» играет важную роль в 

воспитании и развитии ребенка. Он обеспечивает создание комфортной и развивающей 

среды, в которой формируется целостная личность, способная жить в гармонии с собой и 

обществом.  

Православные ценности, сформированные на протяжении веков и закрепленные в 

Священном Писании, являются основополагающими столпами морального воспитания. 

Они служат идеалом и ориентиром для множества людей, указывая на высшие цели 
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человеческого существования. 

Главной православной ценностью является сам человек, его отношения с 

окружающими и его стремление к высшему смыслу жизни и вечности. Воспитание детей 

в православных ценностях означает прививание им гуманистических принципов, 

уважения к ближним, сострадания и милосердия. В дошкольном возрасте, когда 

формируются базовые представления о мире, закладывается фундамент для развития 

нравственных качеств.  

Детский сад, как образовательное учреждение, призван создать благоприятную 

среду для этого развития, предоставляя детям первичные знания о православной культуре 

и формируя на их основе религиозные чувства и сознание.  

Уникальность подхода в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» заключается в органичном 

сочетании светских и православных форм. Наряду с общепринятыми образовательными и 

воспитательными методами используются элементы православной практики, такие как 

чтение молитв, празднование церковных праздников и посещение храма. Формирование 

нравственных ориентиров в дошкольном возрасте не ограничивается изучением 

религиозных текстов. Большое значение имеет создание атмосферы любви, 

взаимоуважения и поддержки в детском коллективе. Дети учатся разрешать конфликты 

мирным путем, делиться и помогать друг другу. 

Очевидно, что данный уклад моделирует воспитывающую среду, в которой дети не 

только знакомятся с традиционными духовно-нравственными ценностями, но и получают 

собственный опыт жизни в соответствии с правилами и нормами православного народа. 

Ценности, заданные в укладе организации разделяют и родители воспитанников. Для 

этого в укладе организации предусмотрены неформальные встречи и события, которые 

вводят родителей и семьи воспитанников в ценностно-смысловое поле данной 

организации. 

Принципы жизни и воспитания в уклада МБДОУ ДС №25 «Троицкий» 
Основные принципы, которые лежат в основе формирования уклада МБДОУ ДС 

№25 «Троицкий»: 

Программа построена на основе православных и социокультурных ценностях 

принятых в государстве правил и норм поведения в интересах ребенка, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип соподчинения духовного, душевного и телесного в структуре личности. 

Духовному соответствуют религиозные потребности и соответственная им деятельность 

(молитвенная, литургическая), душевным потребностям соответствует сфера искусства и 

телесным — сфера спорта, физического труда и т. п. Высшая задача так уравновесить все 

три сферы, чтобы духовная направляла и просветляла душевную и телесную нашу жизнь. 

Принцип человеколюбия. Предполагает: приоритет жизни и здоровья человека, 

свободную волю, определение цели, выбор мотивов, нравственное чувство, словесность 

(разумность), творческую направленность, свободное развитие личности;  

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; приобщения к культурным ценностям и их освоение; 

Принципы безопасной жизнедеятельности, защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

Принцип единства семьи и дошкольного образовательного учреждения в духовно-

нравственном воспитании детей, единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип построения уклада жизни образовательной организации на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению выше указанных задач. 

Принцип средового подхода. Рассматривает процесс развития личности 
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воспитанника в зависимости от условий воспитательного пространства. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

Вовлечение родителей: Родители активно участвуют в формировании 

нравственных ценностей своих детей, поддерживая и дополняя работу детского сада. 

Личный пример педагогов: Педагоги своим поведением, отношением к детям и 

коллегам демонстрируют христианские принципы на практике. 

Традиции и ритуалы: ежедневные ритуалы, такие как приветствие друг друга, 

создают у детей чувство стабильности и принадлежности к сообществу 

Образ Организации, еѐ особенности, символика, внешний имидж. 

Учитывается родительский запрос, который ориентирован на ожидание высокого 

уровня интеллектуальной подготовленности детей при условии самоценности. МБДОУ 

ДС №25 «Троицкий» - доброжелательный детский сад - формирующий, развивающий, 

«играющий». В детском саду продуктивно используются возможности детского 

сообщества, благодаря которому ребенок познает себя в сравнении с другими, осваивает 

способы общения и взаимодействия, преодолевает присущий ему эгоцентризм.  

МБДОУ ДС №25 «Троицкий» – это содеятельность и сотворчество педагога и 

каждого ребѐнка. Среда в детском саду безопасна, эмоционально комфортна, эстетична, 

насыщена произведениями изобразительного, музыкального искусства, информацией о 

выдающихся жителях Белгородчины, включает элементы семейных ценностей и 

культурных традиций региона.  

Детский сад обеспечивает целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через созданную в Учреждении 

систему образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей 

в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам Организации: 

Каждый работник МБДОУ ДС №25 «Троицкий»: 

 с уважением относится ко всем окружающим его людям, ценит личность в 

каждом человеке, он вежлив и корректен в любой ситуации, никогда не теряет 

самообладания;  

 несѐт ответственность за результаты своей работы;  

 проявляет личную порядочность по отношению к потребителям (родителям и 

воспитанникам);  

 ценит и уважает личные устремления, индивидуальные особенности, 

инициативу и творческий подход потребителей к совместному решению проблем;  

 соблюдает единство слова и дела, всегда выполняет данные обещания;  

 терпим к чужому мнению, даже если оно не нравится;  

 старается минимизировать использование юридических, психологических, 

экономических или других видов принуждения; в случаях, когда такое принуждение 

неизбежно, оно этически, профессионально и юридически оправдано;  

 не вмешивается в частную (личную) жизнь другого человека, если только тот об 

этом не просит сам, или если обстоятельства угрожают его жизни или здоровью. 

Ключевые правила Организации: 

Все работники МБДОУ ДС №25 «Троицкий» стремятся обеспечить в процессе 

трудовой деятельности соблюдение принципов, отражающих концепцию детского сада:  

 забота об общих интересах учреждения и каждого его работника в отдельности;  

 создание и поддержание высокого делового имиджа, безупречной репутации, 

которые зависят от поведения каждого работника. При этом поведение каждого работника 
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в отдельности формирует собирательный образ учреждения и влияет на доверие 

потребителей услуг и деловых партнѐров, на их желание сотрудничать;  

 поддержание общей стратегии и приоритетов развития;  

 участие и поощрение коллег к творческому поиску новых подходов, технологий, 

методов и методик педагогической деятельности;  

 неприятие использования имиджа учреждения для достижения личных 

корыстных целей во вред всему коллективу и обществу в целом;  

 запрещение ведения посторонней коммерческой деятельности, если она 

противоречит экономическим интересам учреждения, наносит ущерб его имиджу и 

деловой репутации;  

 обеспечение конфиденциальности полученной информации, неиспользование 

этой информации во вред учреждению, для целей личной выгоды, либо в интересах 

третьих лиц;  

 ограничение возможности политической деятельности работников учреждения 

рамками внерабочего времени, неиспользование в этой деятельности имущества 

учреждения, а также имени и авторитета его руководителей. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Организации: 

Ритуалы мы понимаем как, установленный порядок в часто повторяемых действий 

или событий, отражающих наши ценностные установки.  

Традиции – это правила, события, которые являются результатом многолетнего 

опыта жизни в детском саду, сохраняются, уважаются и реализуются из года в год, 

объединяющие всех участников педагогического процесса общей идеей и 

направленностью. 

Ритуалы и традиции важны для формирования общности и поддержания ценностей 

в нашей жизни. Ритуалы представляют собой устоявшийся порядок действий или 

событий, которые отражают наши убеждения и ценности. Традиции, в свою очередь, 

являются правилами и событиями, которые возникли из долгого опыта и сохраняются из 

поколения в поколение, объединяя участников общими идеями и целями. 

Важным аспектом являются праздники, которые играют значительную роль в 

жизни общества. В нашем случае, приоритет отдается православным праздникам, которые 

отмечаются в детском саду. Среди таких праздников - «Рождество Христово», «Пасха», 

«Троица», «Покров», «Введение во храм пресвятой Богородицы», «День иконы Казанской 

Божией Матери» и «День памяти святого благоверного князя Александра Невского». 

На «Рождество Христово» в детском саду проводится пение рождественских 

колядок, что создает атмосферу праздника и радости. Во время праздника «Пасха» дети 

дарят друг другу крашенки и куличи, символизируя радость воскрешения. На «Троицу» 

дети составляют букеты из полевых цветов, украшают сад и территорию натуральными 

материалами, такими как трава и веточки березы, что придает празднику особую красоту 

и символизм. 

Особое внимание уделяется «Дню памяти святого благоверного князя Александра 

Невского», в рамках которого проводятся спортивные соревнования и праздничные 

службы в Храме. Эти мероприятия способствуют не только физическому развитию детей, 

но и формированию духовных ценностей и уважения к историческому наследию. 

Кроме того, в детском саду организуются рождественские и пасхальные выставки 

творческих работ детей. Это позволяет детям проявить свою фантазию и креативность, а 

также поделиться своими творческими достижениями с родителями и другими 

участниками образовательного процесса. 

Таким образом, ритуалы и традиции играют важную роль в формировании 

общности, уважении к культурному наследию и развитии духовных ценностей у детей. 

Праздники, песни, спортивные мероприятия и творческие выставки становятся 

неотъемлемой частью жизни детского сада, способствуя разностороннему развитию и 
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воспитанию маленьких личностей. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности Организации 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ ДС 

№25 «Троицкий» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ ДС №25 

«Троицкий» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ ДС №25 «Троицкий» на текущий 

учебный год. 

В МБДОУ ДС №25 «Троицкий» имеются следующие образовательные центры и 

холлы используемые в воспитательной работе с воспитанниками: 

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

состоит из нескольких комплексов: эстетического, экологического, 

здоровьесберегающего. В построении использовались такие элементы РППС, как 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность. Общая эстетика интерьеров помещений детского сада создает комфортный 

и гармоничный эмоциональный настрой.  

Эстетический комплекс включает в себя творческие центры в группах, постоянно 

действующие экспозиции детских работ, музыкальный зал, костюмерную, различные 

виды театра, декорации и реквизиты.  

Экологический - это территория вокруг детского сада, природные уголки в 

группах.  

Для формирования у детей основ экологической культуры созданы: 

 - фруктовый сад; 

 - цветники, альпийские горки и другие виды дизайна на территории и групповых 

участках;  

- клумба «Зеленая аптека»; 

- клумба «Розарий»; 

- метеостанция; 

- «Город птиц»;  

- огород и поле со злаковыми культурами; 

- уголки природы в группах.  

Здоровье сберегающий – материально-техническое оснащение МБДОУ 
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соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Имеются все условия для 

физкультурно-оздоровительной работы и организации самостоятельной двигательной 

деятельности:  

- спортивный зал, с набором современного оборудования и инвентаря, что 

позволяет эффективно осуществлять развитие основных движений и физических качеств 

воспитанников;  

- сенсорная комната; 

- оборудованные физкультурные уголки в группах;  

- медицинский блок.  

Для организации оздоровительной и самостоятельной двигательной деятельности 

на свежем воздухе предусмотрено наличие:  

- озелененных участков для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды;  

- спортивной площадки с беговой дорожкой, стационарным спортивным 

оборудованием;  

- игры на асфальте;  

- групповых участков со стационарным физкультурным оборудованием; - зон 

релаксации.  

Для обеспечения интеллектуального, познавательного развития в МБДОУ ДС №25 

«Троицкий» функционируют:  

- домовой храм; 

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет учителя логопеда и учителя-дефектолога;  

- сенсорная комната; 

- центры познавательного развития детей в группах, оборудованные 

конструктивно-строительными играми, познавательной литературой, пособиями, 

экспериментальными мини-лабораториями.  

Кабинет педагога-психолога оборудован в соответствии с требованиями удобства и 

комфорта для детей. Кабинет разделѐн на различные зоны для занятий с детьми и 

взрослыми. Имеется уголок релаксации с мягкой мебелью и зелѐной зоной.  

Во всех группах имеется эстетически оформленная образовательная зона, где 

сосредоточен и систематизирован разнообразный познавательный материал для 

интеллектуального развития дошкольников. Во всех групповых комнатах созданы условия 

для эмоционального комфорта детей и организации игровой деятельности. В соответствии 

с образовательной программой МБДОУ, каждый ребѐнок в обновлѐнных условиях может 

найти комфортное место для занятий и отдыха. Все атрибуты комплектуются по тематике 

и размещаются в игровых центрах в местах, доступных для детей. Своеобразие 

психологического развития детей требует изменения окружающей среды по их вкусу и 

настроению. Для этого в группах изготовлены многофункциональные ширмы, подиумы, 

мягкие модули.  

Центры релаксации оборудованы уютной обстановкой: мебелью, фотоальбомами, 

интересными книгами, настольными играми, коллекциями. При создании развивающей 

среды группы воспитатели учитывают гендерные различия (разделение игровых зон для 

девочек и мальчиков).  

Оснащение групповых комнат позволяет детям самостоятельно или в совместной 

деятельности со взрослым определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределить свое время и активно участвовать в образовательной деятельности, 

взаимодействуя друг с другом и педагогами.  

Для осуществления полноценной образовательной деятельности дошкольное 

учреждение располагает необходимой материальной базой: светлые и просторные 

музыкальный и спортивный залы, домовый храм во имя Святой Троицы, кабинет 

православной культуры, православная библиотека, сенсорная комната, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога, медицинский блок, 9 
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групповых помещений. 

Пространственная организация помещений групп создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному и нравственному благополучию детей. Во всех группах 

детского сада созданы центры развития: центр книги, центр духовно-нравственного 

развития, центр науки и экспериментирования, центр строительно-конструктивных игр, 

центр развивающих игр, центр художественно-эстетической деятельности, центр 

физического развития, центр ролевых игр, центр познавательной активности и 

экологического воспитания, центр театрализованной деятельности, центр безопасности. 

Для эффективной работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в 

группах старшего дошкольного возраста создана необходимая предметно-

пространственная развивающая среда, включающая наглядный, дидактический, 

познавательный материал, направленный  на последовательное и осознанное духовно-

нравственное развитие, и воспитание личности. Для родителей размещены подборки 

тематических бесед по воспитанию добродетелей; стихотворения, картотеки пословиц и 

поговорок по ознакомлению детей с православными традициями, праздниками. 

В детском саду имеется мультимедийное оборудование, высокоскоростной 

Интернет. 

Таким образом, ресурсное обеспечение МБДОУ ДС №25 «Троицкий» направлено 

на создание благоприятных условий для формирования единой образовательной среды и 

использования вышеперечисленного потенциала для воспитания, образования, 

самовоспитания и самореализации личности дошкольника. 

Таким образом, воспитывающая среда МБДОУ ДС №25 «Троицкий» является 

содержательно насыщенной и структурированной. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий» (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности) 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий» расположен в микрорайоне Приборостроитель в 

жилом районе города, на внутриквартальной территории жилых домов, вдали от 

промышленной зоны и производящих предприятий, и хорошо вписывается в окружающий 

ландшафт. Шумовой фон нормальный. В близи МБДОУ ДС №25 «Троицкий»  

расположено большое количество образовательных, культурных, социальных и 

спортивных объектов. Средняя общеобразовательная школа №14 им. А.М. Мамонова, 

Основная общеобразовательная школа №15, Средняя общеобразовательная школа №21, 

Православная гимназия №38 во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра 

Невского, Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», Плавательный бассейн 

«Юность», Спортивная школа «Золотые перчатки», Детская музыкальная школа №4, 

Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1, Библиотека №5 им. Ларковича Г.С., 

Модельная детская библиотека №8, Юношеская библиотека им. А.С. Васильева №1, 

Александро-Невский кафедральный собор, Сквер «Лунный свет», Парк культуры и 

отдыха «Солнечный», Монумент Советско-Болгарской дружбы, Центр культурного 

развития «Горняк».  

Характеристики воспитывающей среды МБДОУ ДС №25 «Троицкий», 

отражающие ее специфику (п.29.3.2 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=182 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 
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окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком 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. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе: 

Духовное воспитание – это не просто набор правил и догм, а глубокий процесс 

формирования личности, направленный на раскрытие ее внутреннего потенциала и 

обретение подлинной ценностной ориентации. Оно представляет собой путешествие в 

мир нравственных идеалов, где человек учится различать добро и зло, постигает смысл 

собственного существования и находит свою духовную опору. Ключевую роль в 

духовном воспитании играет создание особой среды, пропитанной духовными 

ценностями и способствующей духовному обновлению человека. Эта среда – не просто 

место, а жизненное пространство, где формируется характер, развиваются моральные 

качества и воспитывается нравственная совестливость. В православной традиции добро и 

любовь ставят себя над эгоистическими желаниями, а духовное развитие приобретает 

первостепенное значение. В этой среде человек учится видеть мир глазами веры, понимая, 

что жизнь – не случайная последовательность событий, а осмысленная путь.  

Многогранность духовного воспитания Важно понимать, что духовное воспитание 

– это не изолированный процесс, а тесно связанный с всеми аспектами жизни человека. 

Оно осуществляется через познавательную, эстетическую и практическую деятельность.  

Познавательная деятельность:  

- Живая связь с реальностью: Духовное воспитание направлено на то, чтобы 

ребенок видел Бога не как абстрактную идею, а как реальность, проявляющую себя в 

жизни. Это достигается через познавательные игры, рассказы, истории, которые помогают 

понять моральные ценности и их практическое применение.  

- Развитие нравственного мышления: духовное воспитание формирует 

нравственное мышление, способное отличать добро от зла, оценивать поступки с точки  

зрения нравственных норм.  

Эстетическая деятельность:  

- Закрепление положительных образов: музыка, живопись, литература, театр – все 

это может служить средством духовного воспитания, формируя в душе ребенка 

положительные образы и чувства. 

- Воспитание эстетического вкуса: духовное воспитание неразрывно связано с 

развитием эстетического вкуса, способностью радоваться красоте, хорошему, доброму.  

Практическая деятельность:  

- Воспитание любви к труду: труд – это не просто способ заработка, а важнейший 

аспект духовного развития. Человек, который трудится совестливо и ответственно, 

воспитывает в себе дисциплину, терпение, настойчивость.  

- Развитие чувства товарищества: духовное воспитание поощряет сотрудничество, 

помощь других. 

Условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает 

уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 
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различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают).  

Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 

территории малой родины. Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Международный женский день, Праздник Весны и 

Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе, посвященными 

празднику.  

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. Педагог обогащает 

представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к 

родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение 

улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых 

символов и памятников города, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 

социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество: 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника.  

Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям.  

Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия.  

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со 

сверстниками, бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО.  

Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, 

младших детей в ДОО.  

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных 

мероприятий. Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил.  

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе.  

Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, 

хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).  

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия). 

Характеристики общностей МБДОУ ДС №25 «Троицкий», 

отражающие специфику Организации 

(п.29.3.3 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=183 

Общность- это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
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совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-

родительского сообщества, детско-взрослой общности 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества включает 

сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Совместное 

обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и 

создания условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного воспитания 

и развития.  

Ценности и цели детской общности 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 
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детей 

Содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  

Ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В нашем детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми, одна из групп нашего ДОУ разновозрастная, а также 

в летний период времени успешно применяется практика включения детей из 

подготовительных в группы детей других возрастов. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемых в ДОО в процессе 

воспитательной работы. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Особенности обеспечения возможности 

разновозрастного взаимодействия детей Одним из видов 

Задачи воспитания в образовательных областях 

(п.29.3.4 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=183 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
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«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 ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это 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 детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это 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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это 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», 
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«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка 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 образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями). 

(п.29.3.5.1 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

- родительские собрания; 

- педагогические лектории; 

- родительские конференции; 

- круглые столы; 

- родительские клубы, клубы выходного дня; 

- мастер-классы; 

- иные формы взаимодействия, существующие в ДОО; 

- другое. 

События образовательной организации 

(п.29.3.5.2 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребѐнком. 

События ДОО включают: (раскрыть, можно указать названия и др.) 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 
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- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

(п.29.3.5.3 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=187 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: (раскрыть) 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

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

посещение спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

(п.29.3.6 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=187 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе, а именно: (по возможности раскрыть) 

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

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО: Оборудование и 

пособия, отражающие историю, культуру и быт Белгородской области: элементы 

народных костюмов, домашняя утварь, этнокультурные предметы и др. Объекты 

растительного мира региона. Альбомы с фотографиями памятных мест и исторических 

событий родного города. Лэпбуки: «Мой родной город», «Природа Белгородской 

области». Фотоальбомы: «Улица, на которой я живу», «Достопримечательности моего 

города». Макеты архитектурных сооружений города(улицы). 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: объекты растительного мира Белгородской области. 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности:  
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Активный центр среды. Занимает наибольшую площадь и включает в себя: игровой 

центр; центр двигательной активности; центр для игр с конструкторами; центр для 

организации музыкально-игровой деятельности.  

Спокойный центр. Место для проведения детьми спокойных игр и организации 

отдыха. Включает в себя несколько центров: книжный; для отдыха; природный.  

Рабочий сектор. Занимает четверть группы и включает оборудование для 

проведения регламентированной и совместной деятельности воспитанников. 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей: Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для сюжетно-

ролевых игр в семью. Лэпбуки: «Моя родословная». Фотоальбомы с фотографиями членов 

семей воспитанников. Рисунки детей на тему «Моя семья». Альбом с детскими рассказами 

об интересных событиях в семье. Тематические папки: «Наши мамы», «Игры наших 

бабушек и дедушек», «Профессии моих родителей». Выставки семейных коллекций. 

Книги, альбомы, иллюстрации о семье и семейных отношениях. 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

Содержательно-насыщенной: включать средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование. Трансформируемой: обеспечивать 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации. 

Полифункциональной: обеспечивать возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. Вариативной: обеспечивать наличие разных 

пространств, а также периодическую сменяемость игрового материала. Доступной: 

обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям. Безопасной: все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: Фотоальбомы по теме 

«Профессии». Тематические папки: «Мамины помощники», «Профессии наших 

родителей», «Герои труда нашего города (поселка)». Фотоальбом «Мы трудимся». 

Природный и бросовый материал для ручного труда. Оборудование для хозяйственно-

бытового труда, труда в уголке природы, труда на участке. Портфолио для каждого 

ребѐнка «Моя трудовая деятельность в детском саду и дома». Видеотека с сюжетами, 

отрывками из мультфильмов и детских кинофильмов, отражающие ценности труда. 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

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

Атрибуты для самомассажа: массажеры, массажные перчатки, массажные мячики, 

массажные дорожки. 

Нестандартное физическое оборудование: самодельные кинезиологические 

тренажеры, массажные коврики из крышек, ребристые дорожки на основе корпусов из 

фломастеров, тренажеры для дыхательной и зрительной гимнастик. Элементы костюмов 

для сюжетных гимнастик и спортивных праздников (шапочки, накидки, маски и т. д.). 

Физ. оборудование для коррекции осанки и профилактики плоскостопия: ковролин для 

коррекции стопы, мешочки с песком, шнуры. Атрибуты для подвижных, малоподвижных 

и самостоятельных игр.  

Лэпбуки: «Полезные и вредные продукты», «Мой организм», «Оздоровительная 

зарядка». Дидактические игры, пособия, атрибуты, цифровые презентации, 

способствующие ознакомлению детей с культурой ЗОЖ. 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа: Мини-музей народов России: реальные предметы быта, муляжи, макеты, картины, 

иллюстрации, фотографии, предметы декоративно-прикладного народного творчества. 
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Куклы в национальных костюмах народов РФ. Дидактический материал, предметы и 

пособия по ознакомлению с народно-прикладным творчеством, традиционными 

обрядовыми праздниками многонационального российского народа. Оборудование и 

атрибуты для подвижных и сюжетных народных игр. Костюмы, в том числе народные, 

для различных образовательных и досуговых мероприятий. Книги, энциклопедии, 

альбомы, фотографии, способствующие ознакомлению детей с историей, культурой и 

традициями народов России. Видеотека и аудиотека: песни, отрывки из детских фильмов, 

мультфильмов, виртуальные экскурсии по России и родному краю. 

- другое. 

Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

Особенности реализации социального партнерства ДОО 

(п.29.3.7 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=188 

Особенности реализации социального партнерства ДОО:  

1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное):  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и др.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 - проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 - реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования: В рамках сформированной системы взаимодействия с 

социальными партнерами реализованы мероприятия с охватом воспитанников различных 

возрастных групп. Образовательное пространство ДОО расширялось, внедрялись новые 

образовательные технологии за счет участия педагогического коллектива в 

инновационной работе, включенности в проектную деятельность социальных партнеров. 

С целью ознакомления дошкольников с историей родного края, воспитанию любви и 

уважения к культурным и историческим ценностям, воспитанию патриотических чувств 

через ознакомление дошкольников с историей, бытом, природой родного края заключен 
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договор о совместной деятельности с «Модельной детской библиотекой №8». В рамках 

взаимодействия в образовательной сети МБДОУ детским садом №25 «Троицкий» 

заключен договор о совместной деятельности с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21». С 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» по вопросам раннего выявления 

нарушений в развитии детей и их коррекции. 

3) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами: МБДОУ ДС №25 «Троицкий» использует сетевую форму 

реализации отдельных компонентов предусмотренных Программой, а именно 

парциальной программы по обучению плаванью в детском саду детей 6-7 лет Автор: 

Воронова. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов 

других организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам, а 

именно Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 57 «Радуга»), с которым установлены договорные отношения. 

Основные формы организации социального партнерства: 

- 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 детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Такая форма социального партнерства способствует решению проблемы 

организации работы с детьми, развитию их духовно-нравственного потенциала. 

5.3.3. Организационный раздел Программы воспитания: 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания (п.29.4.ФАОП ДО). 

а) Кадровое обеспечение.  

Кадровые условия в ДОУ соответствуют критериям оценки реализации программы 

воспитания в МБДОУ:  

- профильная направленность квалификации педагогических работников 

соответствует занимаемой должности; 

- педагогические работники способны к конструктивному взаимодействию с 

родителями воспитанников и пр. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

В МБДОУ ДС №25 «Троицкий» работают квалифицированные специалисты: 

старший воспитатель, воспитатели, инструктор по физической культуре, два музыкальных 

руководителя, педагог – психолог, учитель – логопед, тьютор, а также медицинский 

персонал – медицинская сестра. 
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Все педагоги имеют педагогическое образование: 18 человек (75%) – высшее, 6 

человек (25%) – среднее профессиональное, из них 2 педагога получают высшее 

образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 8 педагогов (33,3%), первую – 9 

педагогов (37,5%), не имеют квалификационной категории – 7 педагогов (29) из них два 

молодых специалиста. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации.  

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МБДОУ ДС №25 «Троицкий» направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми  

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 
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культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ ДС №25 

«Троицкий»;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности; 

- планирует воспитательную деятельность, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в МБДОУ ДС №25 «Троицкий») 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта МБДОУ ДС №25 «Троицкий» информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся 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. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
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сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

МБДОУ ДС №25 «Троицкий»; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, в рамках 

воспитательной деятельности 

инструктор по 

физической 

культуре 

- определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников; 

- ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками 

и техникой выполнения физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества; 

- организует активный отдых воспитанников в режиме учебного и 

внеучебного времени образовательного учреждения; 

- организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера 

музыкальный 

руководитель 

- осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников; 

- формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности; 

- координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей; 

- определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей; 

- участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы  

учитель-

логопед 

- способствует развитию общения воспитанников; 

- помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими) 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания:  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №25 

«Троицкий». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» 

Программа развития 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы воспитания ДОО педагогам рекомендовано 

использовать практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе https://институтвоспитания.рф/ 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

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

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.  

В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

ДОО готова принять любого ребѐнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития в 

условиях инклюзивного образования. 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ООП предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребѐнка с ООП 

с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создаются условия для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка;  

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребѐнка дошкольного возраста с ООП; 
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Ч А С Т Ь ,  Ф О Р М И Р У Е М А Я  У Ч А С Т Н И К А М И  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельность в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по духовно-нравственному развитию 

определяется программно-методическим комплектом «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» и рассчитано на детей 5-7 лет. 

Дети от 5 лет до 6 лет 

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям. Любви к семье, Родине доброго гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы.  

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости, заботливого 

отношения к малышам и старым людям. Учить детей строить отношения в группе на 

основе взаимоуважения и миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных 

ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, 

гнев, сохранять мирное душевное устроение.  

Ознакомление с окружающим миром. Культурологическое ознакомление с 

устройством мироздания как процессом Божественного творчества красивого, доброго, 

премудрого мира. Обогащать представления детей о мире творений, рассказывать о 

целесообразности природных явлений, о чудесном устранении мира. Формировать 

познавательную активность в установлении причинно-следственной связи в 

иерархической зависимости в контексте православного мировоззрения.  

Формирование экологических представлений. Расширять представления детей о 

мире природы как творении Божьем.  

Развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии, целесообразности и взаимосвязанности творений окружающего мира. 

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказывать свои суждения содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 

Обогащать словарь детей понятиями духовно-нравственной культуры. Обеспечить 

понимание элементарного объема базовых понятий православной культуры. Помогать 

детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их отражением в 

повседневной жизни. 

Изобразительная деятельность. Развитие умений познания красоты окружающего 

мира в предметной среде детской жизни. Ознакомление с православными праздниками 

как свидетельством красоты добродетельной жизни христиан. Знакомство с искусством 

как свидетельством о красоте Божественного мироздания. Развитие эстетического 

восприятия, наблюдательности, внимания. Развитие способности всматриваться, 

вслушиваться в явления и объекты окружающего мира, замечать их изменения. 

Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой деятельности.  

Музыкальное воспитание. Развивать интерес к музыкальному искусству как 

отражению красоты творений окружающего мира. Развивать способность слышать и 

воспроизводить в элементарных музыкальных формах красоту звуковой картины мира.  

Дети от 6 лет до 7 лет  

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям. Любви к семье, Родине доброго гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. Формировать 

нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, нравственности, и норм 

христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, послушании, 
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честности, милосердии, кроткости, прощении), основных понятий нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность). Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на 

примеры жизни святых и людей благочестивых; прививать навыки доброделания, 

благотворительности. 

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости, заботливого 

отношения к малышам и старым людям. Учить детей строить отношения в группе на 

основе взаимоуважения и миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных 

ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, 

гнев, сохранять мирное душевное устроение. Развивать качества воли. Формировать 

умение оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с нравственными нормами 

христианской этики. Выработка у детей нравственных основ радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия. Побуждение детей к украшению своей души 

добрыми качествами. Показать значение родного языка, фольклора, библейских 

выражений в формировании основ доброго поведения человека. Развивать умения 

воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира, развивая различные 

органы чувств. Побуждение детей к рассмотрению окружающего мира с позиции 

нравственного поведения и творческого соработничества в создании и сохранении его 

красоты, добра. 

Ознакомление с окружающим миром. Культурологическое ознакомление с 

устройством мироздания как процессом Божественного творчества красивого, доброго, 

премудрого мира. Обогащать представления детей о мире творений, рассказывать о 

целесообразности природных явлений, о чудесном устранении мира. Формировать 

познавательную активность в установлении причинно-следственной связи в 

иерархической зависимости в контексте православного мировоззрения. Учить сравнивать 

предметы по их функциональной принадлежности на основе христианской картины мира. 

Явления общественной жизни. Знать о родословии своей семьи. Знать об обязанностях 

отца, матери, детей по отношению друг к другу, о послушании старшим как 

Божественном установлении. Воспитывать уважение к традициям предков. Расширять 

представления о родной стране как стране православной культурной традиции, 

православных праздниках. 

Формирование экологических представлений. Расширять представления детей о 

мире природы как творении Божьем. Формировать представление о человеке как 

любимом создании Божьем, которому поручено беречь и охранять природу. Знакомить 

детей с многообразием природы родного края. 

Развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии, целесообразности и взаимосвязанности творений окружающего мира. 

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказывать свои суждения содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 

Обогащать словарь детей понятиями духовно-нравственной культуры. Обеспечить 

понимание элементарного объема базовых понятий православной культуры. Помогать 

детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их отражением в 

повседневной жизни. 

Изобразительная деятельность. Развитие умений познания красоты окружающего 

мира в предметной среде детской жизни. Ознакомление с православными праздниками 

как свидетельством красоты добродетельной жизни христиан. Знакомство с искусством 

как свидетельством о красоте Божественного мироздания. Развитие эстетического 

восприятия, наблюдательности, внимания. Развитие способности всматриваться, 

вслушиваться в явления и объекты окружающего мира, замечать их изменения. 

Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой деятельности. 

Развивать задатки, таланты детей как Божественный дар, требующий совершенствования 
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в меру каждой каждому определенную. Формировать умения работы с материалами 

творчества, как средствами отображения предметного мира творений, чувств и 

отношений. В предметном, сюжетном и декоративном рисовании конструировании, лепке, 

аппликации – развитие умений художественного отображения красоты и гармонии 

Божественного творчества. Развивать умения соотносить красоту предметов 

окружающего мира с ее отражением в собственной творческой деятельности и 

произведениях искусства на ту же тему. 

Музыкальное воспитание. Развивать интерес к музыкальному искусству как 

отражению красоты творений окружающего мира. Развивать способность слышать и 

воспроизводить в элементарных музыкальных формах красоту звуковой картины мира. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки Расширять представления о православных 

праздниках, традициях, об особенностях народных подвижных игр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной деятельность в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по познавательному развитию 

определяется программно-методическим комплектом «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  

2 младшая группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

Средняя группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я - белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» 

Старшая группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 
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Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 12. Медицина Белогорья 

Подготовительная группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

Модуль 12. Медицина Белогорья 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

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

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. (п.30.ФАОП ДО). 

3.2. Организация коррекционно-воспитательной работы  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания. Воспитанники с ОНР I-II уровней в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в начале учебного года целесообразно 

проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их речевых и 

неречевых возможностей. Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со 

всей группой), подгрупповые (5—7 человек) и индивидуальные. Логопедическая работа 

планируется с 9.00 до 12.30 (с 8.00 до 11.30). В утренние часы, пока логопед проводит 

свое I фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель параллельно может 

заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: математикой, лепкой, 

аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. п. Некоторые занятия 

проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или после прогулки. В 

зависимости от условий функционирования ДОУ и требований Программы определяются 

те виды деятельности, которые необходимо осуществлять с целой группой. Эти виды 

деятельности организуются воспитателем. На протяжении первого периода обучения 

работа по коррекции звуко-произносительной стороны речи проводится только на 

индивидуальных занятиях. Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. 

Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных 

на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и 
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памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения 

слов разной слоговой структуры и т. п. 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Приэтомзанятиерассматриваетсякакдело,занимательноеиинтересноедетям,развива

ющее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться). 

Учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития). 

Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее. 

Построение образовательной  деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга). 

Оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-

педагогическихподходов,методов,способовобщенияиусловий,способствующихполучению

дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования. 

Совершенствованиеобразовательнойработынаосноверезультатоввыявлениязапросо

в родительского и профессионального сообщества. 

Психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семей обучающихся. 

Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ. 

Взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 
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востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 (п.31.ФАОП ДО). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП МБДОУ ДС № 25 «Троицкий», 

разработанных в соответствии с Программой.  

3.4.1. В соответствии со ФГОС ДО и ФАОП ДО МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» 

обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

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

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

3.4.2. РППС создана педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

3.4.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

3.5. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

3.5.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказомМинистерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 
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2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2017 г., регистрационный № 45406);«Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

3.5.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262). 

3.5.3. Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 
3.6. Профессиональные компетенции кадрового обеспечения Программы 

Качество реализации Программы обеспечивается квалификационными 

компетенциями руководящих и педагогических кадров в соответствии с должностями 

штатного расписания. 

№

п

/

п 

Должность в 

соответствии с 

штатным 

расписанием 

Действующий профессиональный стандарт 

1 

 

Заведующий Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)"» (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии02.09.2021N 64848) 

2 Старший 

воспитатель 

Приказ Минтруда Россииот 18.10.2013 N 544 н 

(ред.от05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"»(ЗарегистрировановМинюстеРоссии06.12.2013 N 

30550) 

3 Воспитатель 

4 Музыкальный 

руководитель 

5 Инструктор по 

физической 

культуре 

Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалистпоинструкторскойиметодическойработевобласт

ифизическойкультуры и спорта» 

6 Педагог-психолог Приказ Министерства труда и социальной защиты РФот 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)"» 
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7 Учитель-логопед Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136 н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-

дефектолог"» (Зарегистрирован14.04.2023№73027) 

3.7. Методическая литература 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

возраста с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)- 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3.8. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

п. 33 ФОП ДО 

3.9. Примерный режим и распорядок дня 

Режим дня в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
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деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий) 

Группы полного дня: 

Режим дня для группы компенсирующей направленности от 4 до 7 лет 

на холодный период 

Содержание Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия, (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00 

Режим дня для группы компенсирующей направленности от 4 до 7 лет 

на теплый период 

Содержание Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) (на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00 

3.10. Календарный план воспитательной работы. 
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Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. (п.36.1 ФАОП ДО). 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц Праздник 

ЯНВАРЬ Рождество Христово 

ФЕВРАЛЬ 5 февраля: День освобождения старого Оскола от Немецко-фашистских 

захватчиков 

8 февраля: День российской науки 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

МАРТ Масленица 

8 марта: Международный женский день 

14 марта: День православной книги 

27 марта: Всемирный день театра 

АПРЕЛЬ 12 апреля: День космонавтики 

Пасха 

МАЙ 1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

24 мая: День славянской письменности и культуры  

Выпуск детей в школу 

ИЮНЬ 1 июня: День защиты детей; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Троица 

ИЮЛЬ 8 июля: День семьи, любви и верности. 

День Прозоровского поля 

АВГУСТ 12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

Яблочный спас 

СЕНТЯБРЬ 1 сентября: День знаний 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

День Памяти Александра Невского 

ОКТЯБРЬ 5 октября: День учителя  

Покров 

НОЯБРЬ 4 ноября: День народного единства  

День Иконы Казанской Божией Матери  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

ДЕКАБРЬ 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

Введение во храм Пресвятой Богородицы  

31 декабря: Новый год 

 

Ч А С Т Ь ,  Ф О Р М И Р У Е М А Я  У Ч А С Т Н И К А М И  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

1. Методическое обеспечение для реализации обозначенной задачи/ряда задач, 

расширяющих задачи, обозначенные в ФОП ДО 



97 

 

- парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Добрый мир» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Методическое пособие. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2019. – с.208); 

1. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие, - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014. 

2. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Маршруты духовного краеведения для детей во 

внеурочной работе. Методическое пособие, - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2014. 

3. Православная культура для малышей. Книга 1 Прогулки по дням творения. Под 

ред. Л.И. Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект для 

дошкольных образовательных учреждений, - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2014.  

4. Православная культура для малышей. Книга 2 Хорошо – плохо. Под ред. 

Л.И. Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект для дошкольных 

образовательных учреждений, - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014. 

5. Православная культура для малышей. Книга 3 Семья. Родина. Православный 

храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.И.Антоновой. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных образовательных учреждений, - М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014 

6. Православная культура для малышей. Книга 4 Чему мы радуемся? Православные 

праздники. Под ред. Л.И.Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект 

для дошкольных образовательных учреждений, - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2014 

7. Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и учебные программы 

дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Издание 5-е. - М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

8. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Рабочая 

тетрадь, - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. 

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (с 3- 8 лет, образовательная область «Познавательное развитие») под ред. 

А.А. Бучек, Л.В. Серых, О. В. Пастюк; 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная 

программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: 

типография ООО «Графит», 2017 г., 252 стр. 

1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» https://ds25-staryj-

oskol-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/Partsial_naya_obrazovatel_naya_programma_Zdrav

stvuy_mir_Belogor_ya_.pdf 

Для успешной реализации парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!», 

направленной на знакомство детей с родным краем - Белгородской областью, в МБДОУ 

ДС №25 «Троицкий» создана стимулирующая и познавательная предметно-

пространственная среда.  

Ключевые элементы среды: 

Игровые зоны: 

Сюжетно-ролевые игры: разнообразные материалы для организации ролевых игр, 

отражающих различные профессии и сферы жизни Белгородской области: «строительные 

https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/Partsial_naya_obrazovatel_naya_programma_Zdravstvuy_mir_Belogor_ya_.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/Partsial_naya_obrazovatel_naya_programma_Zdravstvuy_mir_Belogor_ya_.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/Partsial_naya_obrazovatel_naya_programma_Zdravstvuy_mir_Belogor_ya_.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/Partsial_naya_obrazovatel_naya_programma_Zdravstvuy_mir_Belogor_ya_.pdf
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площадки» для воссоздания строительства предприятий, «магазины» с местными 

продуктами, «поля» для сбора урожая, «почтовые отделения» для отправки писем и т.д.  

Дидактические игры:  

Игры, направленные на закрепление знаний о географическом положении, 

достопримечательностях, культуре и истории Белгородской области. Примеры: «Найди 

пару» (картинки достопримечательностей и их названия), «Собери пазл» (изображения 

исторических памятников), «Что лишнее?» (картинки с изображением типичных 

животных Белгородской области и одного животного из другого региона), «Путешествие 

по карте» (игра с картой Белгородской области, где дети по очереди передвигают фишки 

по карте, отвечая на вопросы о достопримечательностях).  

Дидактические куклы Белогор и Белогорочка: Куклы, представляющие собой 

символических персонажей Белогорья, должны быть яркими и привлекательными. Их 

можно использовать в различных играх и занятиях, чтобы привлечь внимание детей и 

сделать обучение более интересным. 

Наглядные материалы: 

Альбомы для рассматривания: Подборка альбомов с фотографиями или 

иллюстрациями, отражающими природные богатства, исторические памятники, 

традиционные промыслы, жизнь и культуру Белгородской области. 

Репродукции картин: Выбор репродукций картин белгородских художников, 

изображающих ландшафты, архитектурные сооружения, жизнь людей Белогорья. 

Наглядные карточки: Карточки с информацией о географических особенностях, 

знаменитых людях, традициях, народных промыслах, особенностях флоры и фауны 

Белгородской области. 

Дополнительные элементы: 

Стенды: Стенды, оформленные в тематике Белогорья, используются для 

размещения информации о местной истории, народных праздниках,  высказываний 

знаменитых людей о Белгороде, иллюстраций местных традиций, интересных фактов о 

Белогорской области. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации парциальной программы Шевченко Л.Л. «Добрый мир» https://ds25-

staryj-oskol-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/15._MB_KONTsEPTsIYa_pravoslavnaya_kul_tura

_Shevchenko_L_L_compressed_1_compressed_compressed_compressed_szhatyy.pdf 

В МБДОУ ДС № 25 «Троицкий», создана развивающая предметно-

пространственная среда, направленная на формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей.  

Ключевым элементом этой среды является домовой храм, являющийся не только 

местом для молитвы, но и центром духовной жизни детского сада. Он позволяет детям 

познакомиться с традициями православной культуры, увидеть красоту иконописи, 

участвовать в церковных обрядах и праздничных мероприятиях, доступных их возрасту. 

Стены холов и коридоров оформлены репродукциями картин и фотографиями 

храмов Белгородчины, что создает атмосферу благочестия и эстетического восприятия. 

Дети, ежедневно проходя по этим коридорам, ненавязчиво знакомятся с основами 

православной культуры, учат имена святых, погружаются в мир библейских сюжетов.  

Особое внимание уделено дидактическим играм, направленным на формирование 

духовно-нравственных ценностей. Эти игры помогают детям понять важность любви, 

милосердия, прощения, послушания, уважения к старшим, ответственности. Они могут 

играть в «Добрые дела», «Сказки о святых», «Библейские истории», «Молитвенный 

уголок», где используются картинки, куклы, игрушки, специально разработанные для 

познавательных игр. 

Важно отметить, что пространственная среда должна быть яркой, интересной и 

привлекательной для детей. Поэтому используются разнообразные материалы, яркие 

https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/15._MB_KONTsEPTsIYa_pravoslavnaya_kul_tura_Shevchenko_L_L_compressed_1_compressed_compressed_compressed_szhatyy.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/15._MB_KONTsEPTsIYa_pravoslavnaya_kul_tura_Shevchenko_L_L_compressed_1_compressed_compressed_compressed_szhatyy.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/15._MB_KONTsEPTsIYa_pravoslavnaya_kul_tura_Shevchenko_L_L_compressed_1_compressed_compressed_compressed_szhatyy.pdf
https://ds25-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/126/15._MB_KONTsEPTsIYa_pravoslavnaya_kul_tura_Shevchenko_L_L_compressed_1_compressed_compressed_compressed_szhatyy.pdf
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цвета, интересные композиции. Однако она не должна быть перегружена декорациями и 

превращаться в театральную декорацию. Цель - создать атмосферу духовности, 

умиротворения и понимания, где ребенок сможет почувствовать себя в безопасности и 

радости. 

Данная среда является не просто декорацией, а инструментом воспитания. Она 

формирует у детей внутреннюю культуру, позволяет им понять основы духовной жизни, 

найти ответы на важные жизненные вопросы, научиться жить в гармонии с собой и с 

окружающим миром. 

 



Приложение 1 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) от 4 до 7 лет  

Анкетные данные: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ дата рождения___________ 

Домашний адрес _________________________________________ номер телефона_______________________________ 

Дата заполнения речевой карты__________________ дата поступления ребенка в группу_________________________ 

Откуда поступил______________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. родителей. Возраст на 

момент родов 

(рождения ребенка) 

Место работы Должность 

   

   

Национальный язык ____________________________________Двуязычие______________________________________ 

Решением ПМПК от протокол №__________________принят в логопункт на срок_______________________________ 

Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы развития___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: до года _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

после года ____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________Ушибы, травмы головы ____________________________________ 

Судороги при высокой температуре ____________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) _______________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ___________________Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) ___________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) __________________Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ____________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _____Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) __________________ 
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Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты): 

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 

 

 

   

Офтальмолог Хирург Ортопед  

 

 

   

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _____________Первые слова (в норме: около 

года) ____________________________Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) __________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ______________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту __________________________________________ 

Занимались ли с логопедом ______________________Результаты занятий с логопедом ___________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм; общение 

доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное, навязчивое, отказ от общения) _______________  

2.Адекватность эмоциональных реакций __________________________________________________________________ 

3.Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность) _____________ 

Исследование неречевых психических функций 

 Исследование слухового восприятия: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек Дудочка, колокольчик, 

бубен, ложки, барабан 

   

 

Определение направления звука    

Восприятие и воспроизведения ритма 

4года:     
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_ _ 

..       

_.._      .. 

_ _ 

5 лет: 

_ _ 

.._       

_.._ 

_  

    _ _ ... 

6 лет: 

_ _ .._ 

_      

.._ _ _ 

_ 

  _ … 

_ _  
 

 

 Исследование зрительного восприятия: 

 Первичная 

д. 

Повторная д. Итоговая 

д. 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам соответствующие по цвету шарфики) 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)  

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный) 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный, фиолетовый, коричневый, серый) 

 

 

 

  

 

 

  

   

Восприятие формы (показ по просьбе логопеда) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)   стр 11 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) стр 11 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, многоугольник, 

цилиндр) стр 11 

   

   

 

 

  

 Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и  

наглядно-образного мышления (выполняет самостоятельно, по образцу, использует подсказку, метод проб и 

ошибок): 
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 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Ориентировка в пространстве  

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади)  стр 

12 
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа) стр 12 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) стр 12 

 

 

  

   

   

Ориентировка в схеме собственного тела  

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)  

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой - правое ухо) 

 

 

  

   

   

Складывание картинок из частей 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) 

 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)  

6 лет (6 – 8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы) 

 

 

  

   

   

Складывание фигур из палочек по образцу 

4 года («стульчик» и «кроватка» из 4 палочек, «лесенка» из 5 палочек)  

5 лет («домик» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» из 7 палочек) 

6 лет (складывание фигур из палочек по памяти) 

(«дерево» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» и «лодочка» - из 7 палочек 

 

 

  

   

 

 

  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) ______________________________ 
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Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрѐстный) ___________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) ____________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) __________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) ___________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной области) ________ 

Исследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики (объѐм выполнения движений, точность выполнения, темп, активность,  

координация движений, переключаемость): выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

бросить мяч от груди, поймать мяч) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую 

мягкую игрушку) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; подбросить и поймать мяч, 

влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии, наличие сопутствующих движении) 

 Первичн

ая д. 

Повтор

ная д. 

Итогов

ая д. 

Кинестетическая основа движений  

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом 

— на левой руке) 
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5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, обеих рук)  

6 лет (одновременно вытянуть указательный и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, 

потом – на левой)) 

 

 

  

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и 

наоборот)  

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей 

рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой) 

   

   

   

Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги) 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)  

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, волнистые линии, человека) 

   

   

   

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 

одной руки в другую, из одной емкости в другую) 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)  

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)) 

   

   

   

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения,  

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок): 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 
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Выполнение упражнений 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить нос, надуть щеки)  

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос)  

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; поднять брови, нахмурить 

брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

 

 

  

   

   

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок    

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, тонус,  

объѐм, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка):  

 Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот) _____________________________________________________________________________ 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков, подвигать нижней 

челюстью вправо-влево) ____________________________________________________________________________________ 

 Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») ________________________________________ 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных упражнений)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных упражнений, 

поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Движения языка: 

4 года (показать - «лопату», «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; 

коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

_________________________________________________________________________________________________________ 

5 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник») _____________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник», «вкусное варенье»)______________________________________ 

 Движения мягкого неба 

широко открыть рот и зевнуть____________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи. 

1. Пассивный словарь: 

 Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов) ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Умение обобщать 

4 года (стр. 17) (игрушки, одежда, обувь, посуда) ______________________________________________________________ 

5 лет (стр. 17-18) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 17-19) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (стр. 20) (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 21) (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 22) (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) ____________________ 

 Понимание признаков 

4 года (стр. 23) (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; сладкая конфета, 

кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 24) (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное мороженое, 

горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) _____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 25) (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый мальчик, 

грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) ________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения: 

 Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам) 

4 года (стр. 26) (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) ______________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

5 лет (стр. 27) (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 28) (рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) ______________________________ 

 Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 

4 года (стр. 29) (в, на, у) _______________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 29) (в, на, у, под, за, по) ______________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 29) (в, на, у, под, за, по, над, по, с, из, из-за, из-под) _______________________________________________ 

 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стр. 30) (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) ___________________________________________ 

5 лет (стр. 30-31) (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) ___________________________________________ 

6 лет (стр.31) (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) ___________________________________________ 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по предложенным 

картинкам) 

4 года (стр. 32) (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ______________________________________ 

5 лет (стр. 32) (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) _________________________________ 

6 лет (стр. 32) (мальчик читает-мальчики читают, девочка ест-девочки-едят) ________________________________ 

 Дифференциация глаголов с различными приставками. 

4 года (стр. 33) (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) ______________ 

5 лет (стр. 33) (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) ________________________________________ 

6 лет (стр. 33) (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) ________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 



109 

 

 Понимание соотношения между членами предложения (показать по предложенным картинкам) 

4 года (стр. 34) (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) ________________________________ 

5 лет (стр. 34) (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) ______________________________________ 

6 лет (стр. 34) (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 

распустился.) _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Понимание текста (стр. 35 - 36) 

4 года (сказка «Репка») ________________________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») _______________________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») ______________________________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия: 

 дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам) 

 4 года (стр. 37) 

кот — кит 

дом — дым  

уточка — удочка  

киска — миска 

 5 лет (стр. 38)                                        6 лет (стр. 39) 

мышка — мишка                                 мышка-мошка 

почка — бочка                                     пашня-башня 

катушка — кадушка                            сова-софа 

корка — горка                                     крот-грот 

 дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

4 года (стр. 40) 

коса — коза  

мишка — миска  

кочка — кошка  

малина — Марина 

5 лет (стр. 41)                   6 лет (стр. 42) 

речка — редька               лук-люк 

цвет — свет                      марка-майка 

челка — щелка                 ель-гель 

рейка — лейка                  плач-плащ 

Исследование экспрессивной речи. 

1. Активный словарь. 

Имена существительные:  

 назвать по 4—5 имен существительных по предложенным учителем – логопедом темам 

4 года 
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Игрушки: _____________________________________________________________________________________________ 

Посуда: ______________________________________________________________________________________________ 

Одежда: _____________________________________________________________________________________________ 

Обувь: _______________________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Мебель: ______________________________________________________________________________________________ 

Овощи: _______________________________________________________________________________________________ 

Фрукты: _____________________________________________________________________________________________ 

Птицы: ______________________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Ягоды ________________________________________________________________________________________________ 

Насекомые ___________________________________________________________________________________________ 

Животные ____________________________________________________________________________________________ 

Транспорт ____________________________________________________________________________________________ 

 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

 Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на 

картинке 

4 года (стр. 43) 

Мяч, кукла, машинка  

Рубашка, платье, шорты  

Тапки, туфли, ботинки 

5 лет (стр. 44) 

Стул, стол, шкаф  

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин  

Воробей, голубь, сова 
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6 лет (стр. 45) 

Клубника, смородина, черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет. автобус. машина 

Назвать части тела (предметов)  

4 года  

(ноги, спинка стула, руки, сиденье стула, голова, ножки стула, глаза, кузов машины, 

уши, колеса машины)  

5 лет  
(нос, рукав, рот, воротник, шея, пуговица, живот, кабина машины, грудь, руль) 

6 лет (локоть, ладонь, затылок, висок, манжета, петля для пуговицы, фары, мотор) 

   

   

   

Глаголы (исследование предикативного словаря): 

4 года (стр. 46) (ответить на вопросы по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит)  

Что делают дети? (играют)  

Что делает птица? (летит)  

Что делают рыбки? (плавают)  

Что делают машины? (едут)  

5 лет  
Как передвигаются птицы? (летают)  

Как передвигаются рыбы? (плавают)  

Как передвигается змея? (ползает)  

   

   



112 

 

Как передвигается лягушка? (прыгает)  

Как передвигается человек? (ходит)  

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)  

А как подает голос корова? (мычит)  

А как подает голос петух? (кукарекает)  

6 лет  
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует) 

А как подает голос волк? (воет) 

А как подает голос лошадь? (ржет) 

А как подает голос овца? (блеет) 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) 

 А что делает продавец? (продает) 

А что делает маляр? (красит) 

А что делает швея? (шьет) 

   

Имена прилагательные (исследование атрибутивного словаря) 

 назвать предъявленные цвета 

4 года  

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 

5 лет  
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный) 

6 лет  
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный, коричневый, 

серый, розовый, фиолетовый 

Название формы (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

4 года Мяч какой? (круглый) Платок какой? (квадратный) 

5 лет Солнце какое? (круглое) Печенье какое? Косынка какая? Огурец какой?)  

6 лет Руль какой? (круглый) Окно какое? Флажок какой? Слива какая? Одеяло какое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

   

2. Состояние грамматического строя речи: 
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 Словоизменение: 

 Первичн

ая д. 

Повтор

ная д. 

Итогов

ая д. 

Преобразование сущ-ого ед. ч. во мн. Ч. (изменение им.сущ. по числам):  

4 года (стр. 48) (стол — столы, кот, дом, кукла, рука, окно) 

5 лет (стр. 49) (рот — рты, лев, река, ухо, кольцо) 

6 лет (стр. 49 - 50) (глаз-глаза, лист, стул, дерево, пень, воробей) 

   

   

   

Употребление имен существительных в косвенных падежах без предлога  

И.п. У тебя есть (кто?)                                    

Р.п.  У них нет (кого?)  

Д.п. Корм даю (кому?)  

В.п. Любишь (кого?) 

Т.п. Доволен (кем?) 

П.п. Рассказ (о ком?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ. мн. ч. в род. п. («Много чего?» -по картинкам):  

5 лет (стр. 51) (шаров, ключей, берез, ложек, окон) 

6 лет (стр. 51) (карандашей, листьев, книг, вилок, ведер) 

 

 

 

 

 

 

   

Согласование прил-х с сущ-ми ед. ч. (назвать по картинкам): 

4 года (стр. 52) (красный мяч, синяя шапка, желтое ведро) 

5 лет (стр. 52) (оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце) 

6 лет (стр. 52) (фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье) 

   

   

   

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

4 года (стр. 53) (Где стоит ваза? (на столе) Где лежат фрукты? (в корзине) У кого мячик? 

(у мальчика) 

5 лет (стр. 53) (Где сидит снегирь? (на дереве) Где стоит машина? (в гараже) У кого кукла? 

(у девочки) Где стоит коза? (за забором) Где едет машина? (по дороге) 

 6 лет (стр. 53) (Где лежит мяч? (под столом) Где летает бабочка? (над цветком) Откуда 

вылетает птичка? (из клетки) Откуда прыгает котенок? (с кресла) 
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Согласование существительных с числительными в роде и числе:  

4 года (два кота, пять котов, две машины, пять машин) 

5 лет (два мяча, пять роз, два окна…) 

6 лет (2 пня, 5 пней, 2 воробья, 5 воробьев, 2 шали, 5 шалей, 2 ведра, 5 ведер 

   

   

   

 Словообразование: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

-Как назвать маленький предмет? 

4 года (стр. 56) (стол — столик, чашка — чашечка, сумка — сумочка, ведро — 

ведерочко) 

5 лет (стр. 57) (забор — заборчик, носок, лента, окно — окошечко)  

6 лет (стр. 58) (палец, изба, крыльцо, кресло-креслице) 

   

   

   

Образование названий детенышей животных: 

4 года (стр. 59) (у кошки — котенок, у лисы, у утки, у слонихи 

5 лет (стр. 59) (у зайчихи, у волчицы, у белки, у козы) 

 6 лет (стр. 60) (у медведицы, у бобрихи, у барсучихи, у собаки, у коровы)   

   

   

   

 Образование прилагательных: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Относительных: 

6 лет Стол из дерева (какой?), аквариум из стекла, крыша из соломы, стена из 

кирпича, шапка из меха, носки из шерсти, сапоги из резины, крепость из снега, 

лопатка из металла, сок из яблок 

 

 

  

Притяжательных: 

6 лет Очки бабушки (чьи?), туфли мамины, усы кошки, хвост лисы, берлога медведя, 

гребень петуха (чей?) 

   

 Образование глаголов: 
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 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Приставочные глаголы (ответить на вопросы: что делает мальчик?) 

6 лет  
Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. 

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу. 

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом. 

 

 

  

Глаголы совершенного вида (стр. 62) (составить предложения по картинкам) 

Девочка строит дом. 

Девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. 

Мальчик покрасил самолет. 

   

3. Состояние связной речи  

 Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с Катей. 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5 лет. 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. 

Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 



116 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6 лет. 

Составление рассказа по серии картинок: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. Состояние языковой системы: 

 Состояние фонематического восприятия (слухо – произносительная дифференциация звуков): 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года  

ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ ка-га __________ да-та __________ та-да __________  

ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ка-ва __________ ня-на __________ на-ня __________ 

5 лет 

ба-па-ба ___________ па-ба-па ____________ да-та-да ___________ та-да-та ____________ га-ка-га __________ 

 за-са-за ____________ са-за-са _____________та-тя-та ____________тя-та-тя ____________ка-га-ка __________ 

6 лет 

са-ша-са                          ша-са-ша 

жа-ша-жа                        ша-жа-ша 

са-ца-са                           ца-са-ца 

ча-тя-ча                           тя-ча-тя 

ла-ля-ла                           ла-ля-ла 

 Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова: 

Выделение начального ударного из слов. 

5 лет Астра _____арка ______осень _____озеро ______улей ______уши ______иглы ______ искры _____ 

 Выделение конечного согласного из слов: 
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6 лет Кот_____, сом_____, мох____, суп_____, лимон______, сок_______ 

 Выделение начального согласного из слов: 

Мост_____, пол_____, дом______, вода_____, кот_____, банка_______, тапки_______, нос_____, фартук______ 

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______, дом_______, вата__________, дубы____________ 

 Определение количества звуков в слове: 

Бык_________, дом_____________, вата, дубы_____________ 

 Фонетико-фонематическая система: 

Гласные       Произношение звуков Исследование звукослоговой структуры слов  

(повторить за учителем – логопедом с опорой на 

наглядно 

сть): 

 С  Ть  Бь П 4 года 

Кот                                                        Вода 

Стук                                                      Мост 

Спина                                                   Банка 

Фантик                                                 Ступенька 

 

5 лет 

Самолет                                               Скворец 

Фотограф                                             Микстура 

Парашютист                                        Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

 

В универсаме продают продукты.  

 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

6 лет 

Сь Л В Пь 

З Ль Вь М 

Зь Р Г Мь 

Ц Рь Гь Н 

Ш Й К Нь 

Ж Д Кь Ф 

Щ Дь Х Фь 

Ч  Б Хь Й 

Т      
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Тротуар                                     Градусник                         

Фотоаппарат                             Экскаватор 

Виолончелист                           Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

 

Регулировщик руководит движением на 

перекрестке. 

 

Характер  

нарушения 

  

5. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) ______________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) _____________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха _____________________________________________________________________ 

Сила голоса ___________________________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса _____________________________________________________________________________________ 

6. Особенности динамической стороны речи. 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) _____________________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) __________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации _________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (4 года):__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________Дата___________

____________________ Логопед_________________________________________________________  

Логопедическое заключение (5 лет): __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________________ Логопед_________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (6 лет): __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________________ Логопед__________________ 


