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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  

дошкольного  образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                

«Центр образования № 10» имени А.В. Чернова разработана в соответствии с  

Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования1 (далее - Стандарт) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России  от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования  самостоятельно разрабатывают и утверждают 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

(далее - АООП ДО)  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 

- ТНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанных Организациями АООП ДО для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная образовательная программа Организации. Модульный характер 

                                                             
1 https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/  

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/
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представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированные основные образовательные программы дошкольной 

образовательной организации для обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп  компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной 

образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного  

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                
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«Центр образования № 10» имени А.В. Чернова (далее – АООП ДО с ТНР), 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа ориентирована на детей от 5-и до 7 (8)-ми лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи).  

Цели и задачи реализации АООП ДО с ТНР  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (обучающегося с 

ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста  

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социо-культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Задачи Программы:  

– реализация содержания АООП ДО с ТНР;  

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; – формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование  предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
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ОВЗ; – обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

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

здоровья обучающихся с ОВЗ; – обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего образования.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП ДО с ТНР 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

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: Центр образования 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
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способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом АООП ДО с ТНР 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 АООП ДО с ТНР (далее Программа): 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Центром образования остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста  с ТНР 

МБОУ «ЦО №10» посещают обучающиеся  5-7 (8)  лет с ТНР (Общее 

недоразвитие речи I, II, III уровня)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой  

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
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неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — 

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

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

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У 12 детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  
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Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето).  
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Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16– 

15 20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах 
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по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 
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предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

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

пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 18 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
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обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР: 

Социально-коммуникативное развитие 

5-6 лет 

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого 45 обращения. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность ребенка 

пока еще не отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

6-7 (8) лет 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
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симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес 

к игре. В игровой деятельности дети седьмого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения,  несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование исамооценивание трудовой деятельности. Самостоятельность 

ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход 

за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 

Познавательно-речевое развитие 

5-6 лет 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна 

не высокая мыслительная активность. 6-ти летние «почемучки» начинают 

интересоваться причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 

6-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 



18 

 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15- 20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

6-7 (8) лет 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 

мышления. 6-7 лет – это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от 45 имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 

6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. К 6-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и 

т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

6-7 (8) лет 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
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изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Физическое развитие 

5-6 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание 

и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

6-7 (8) лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает 45 заметную устойчивость. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. 

Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен 

достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 



21 

 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР: 

 - Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития.  

- Организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением с целью нормализации или полного преодоления 

отклонений речевого и личностного развития.  

- Организация образовательного процесса адекватного степени 

выраженности речевого недоразвития.  

-  Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных и коррекционно-

развивающей областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы.  

- Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода к 

коррекционно-педагогической работе с детьми с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

- Координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

- Получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья.                    

- Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, 

использования соответствующих методик и технологий.  

- Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта.  

- Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за речью.  

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования  

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы.  

Целевые ориентиры реализации АООП ДО для обучающихся с ТНР 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

– у ребенка сформированы основные физические и нравственно-

волевые качества; ребенок владеет основными движениями и элементами 

спортивных игр, может контролировать свои движения и управлять ими; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

– Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения 

в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

– ребенок способен к осуществлению социальной навигации и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

– у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью;  

– ребенок владеет, средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты; 

 – ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации;   

– ребенок проявляет положительное отношение к миру, разными 

видами труда, другим людям и самому себе; стремиться сохранять 

позитивную самооценку; способен откликаться на эмоции близких людей, 

проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  

– ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире, способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  
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– ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его 

в различных деятельностях; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации;  

– ребенок обладает начальным знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему;  

– ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и 

творческого самовыражения; знает и осмысленно воспринимает 

литературные произведения различных жанров; демонстрирует готовность к 

обучению грамоте;  

– ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное 

отношение к окружающему миру; – владеет художественными умениями, 

навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства;  

– ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу;  

– ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки 

к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. В 

соответствии с особенностями психофизического развития детей с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте                                           

(к шести годам) сформулированы в Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 , стр. 44-46), [Электронный ресурс]  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=45    

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=45
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=45
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- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов Педагогическая диагностика в МБОУ «ЦО №!10) – это особый 

вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и 

особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения АООП ДО с ТНР, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности в Центре образования на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии.  

Развивающее оценивание качества   образовательной деятельности                  

по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР (ОНР);  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР (ОНР);  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР (ОНР);  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Центра 

образования в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве;  

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий региона;  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне МБОУ «ЦО №10» должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Центром образования;  

- внешняя оценка Центра образования, в том числе независимая  

профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Центре 

образования в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Центра образования;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР 

(ОНР), семьи, педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками Центра 

образования собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Центре образования, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, художественно-эстетическом, познавательном, социально-

коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение 

обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Тульской области, учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на 

основе: 

- авторского методического пособия «Зебра» по обучению детей 3-

7 лет правилам дорожного движения Гордеевой О.В., Петровой Г.Д., 

Дреминой А.В. Тула, 2023г.; 

- авторского методического пособия художественной 

направленности “По дороге к музыке” Гордеевой О.В., Сапроновой О.А., 

Гайдай А.В., Тула, 2023; 

- инновационной  деятельности: 

- с 2015 года консультативный пункт для родителей (законных 

представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования на основании приказа управления образования 

администрации  города Тулы от 18.06.2015 «О создании муниципального 

консультативно-методического центра по координированию взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и родительской 

общественности»; 
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- с 2020 «Инновационная площадка» по формированию 

информационного пространства ДОО с применением  цифровых и 

дистанционных образовательных технологий в рамках целевого проекта 

«Развиваемся вместе»; 

- с 2022 года базовая площадка по теме: «Формирование основ 

функциональной грамотности дошкольников средствами инновационных 

образовательных практик». 

Авторское методическое пособие «Зебра» по обучению детей 3-7 

лет правилам дорожного движения Гордеевой О.В., Петровой Г.Д., 

Дреминой А.В. Тула, 2023г. 

Цель - совершенствовать формы и методы работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения в среди 

воспитанников, педагогов, родительской общественности с применением 

электронных образовательных ресурсов. 

 Задачи: 

- обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного движения  с 

использованием электронного сопровождения программы; 

- с помощью разнообразных методов и приемов оптимизация работы с 

родителями детей старшего дошкольного возраста по изучению и 

закреплению знаний о правилах дорожного движения; 

- формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения; 

- укрепление и развитие  материально-технической  базы для работы по 

данному направлению; 

- выработка системы образовательной деятельности дошкольников; 

- активизация пропагандистской деятельности среди родительской 

общественности  по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

Принципы и подходы формированию  пособия «Зебра»: 

Жизненная среда может и должна развивать ребенка, служить фоном 

и посредником в личностно-развивающем взаимодействии и с взрослыми и 

другими детьми. Тактика построения развивающей среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной 

на содействие становлению ребенка как личности. Вся программа в силу ее 

особой значимости для охраны жизни и здоровья детей требует соблюдения 

следующих основных принципов: 

- Принцип последовательности - любая новая ступень в обучении 

ребёнка опирается на уже освоенное в предыдущем. 

- Принцип наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. 

- Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной 

жизненной позиции. 

- Принцип полноты. Начиная с раннего возраста, реализуется 

содержание программы по всем разделам, т.к. если какой-либо раздел 
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выпадает, то дети могут оказаться незащищенными от представленных в нем 

определенных источников опасности. 

- Принцип системности. Работа проводится систематически весь 

учебный год при гибком распределении содержания программ в течение дня. 

- Принцип сезонности. Если в зимний период педагоги часто 

ограничиваются методическими пособиями, то в остальные времена года 

организовывают экскурсии к проезжей части, катание на велосипедах, 

самокатах и т.д. 

- Принцип интеграции. Ознакомление с правилами дорожного 

движения (далее – ПДД)  включается в тематику других организованной 

образовательной деятельности: изобразительная деятельность, экологическое 

и физкультурное воспитание, и также в совместной и самостоятельной 

деятельности, отдельные режимные моменты, т.е. чтобы программа не была 

искусственной надстройкой, педагоги ее естественно органично интегрируют 

в целостный педагогический процесс. 

- Принцип координации деятельности педагогов. Все педагоги 

планируют работу по ПДД на основе годового плана по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, в целях и последовательности в 

раскрытии каждой темы и избежание повторов. 

- Принцип преемственности взаимодействия с воспитанниками в 

условиях образовательного учреждения и семьи. Основные разделы 

программы являются достоянием родителей, которые не только продолжают 

беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогом темы, но 

выступают активными участниками педагогического процесса. 

Планируемые результаты освоения пособия «Зебра»: 

2 группа раннего возраста: 

- у ребенка созданы первичные представления об автомобилях, улице, 

дороге; 

- знаком  с некоторыми видами транспортных средств: легковая 

машина, грузовая (большего размера), автобус (который перевозит 

пассажиров); 

- имеет понятие о работе водителя. 

Младшая группа: 

- различает проезжую часть дороги, тротуар; 

- понимает значение зеленого, желтого, красного сигналов светофора; 

- различает виды транспортных средств: грузовые и легковые 

автомобили, маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы, 

трамваи); 

- умеет правильно вести себя в общественном транспорте. 

Средняя группа: 

- чётко представляет, что когда загорается зелёный сигнал светофора 

для пешеходов и разрешает им движение, для водителей в это время горит 

красный – запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал 

для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал; 
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- может объяснить, что такое «тротуар» и «проезжая часть», 

«пешеходный переход», «перекресток» (показать на иллюстрациях в книгах, 

на макете);  

- сформирован навык хождения по тротуару, придерживаясь правой 

стороны; 

- знает некоторые дорожные знаки и их назначение. 

Старшая группа: 

- свободно ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

- имеет представление о видах транспорта: наземном, подземном, 

воздушном, водном; 

- знает некоторые дорожные знаки и их назначение (информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – 

«Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания»); 

- имеет чёткие представления о том, что правила дорожного движения 

направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их 

выполнять. 

Подготовительная к школе группа: 

- пользуется планом помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц; 

- соблюдает правила дорожного движения и техники безопасности; 

- знает дорожные знаки и их назначение. 

Оценочные материалы педагогической диагностики пособия 

«Зебра»: 

- Данилова  Т.И. «Светофор». Программа обучения детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. С-Пб, Детство-Пресс, 

2020г. 

 

Авторское методическое пособие художественной 

направленности “По дороге к музыке” Гордеевой О.В., Сапроновой О.А., 

Гайдай А.В., Тула, 2023г. 

Цель - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе - достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста, и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию пособия “По дороге к музыке” 

Авторское пособие составлено в соответствии с принципами, 

определенными    ФГОС ДО: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

- принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 
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- принцип развития ребѐнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе. 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

- принцип интеграции развития музыкальности ребѐнка с другими 

видами художественно-эстетической деятельности. 

Значимые для разработки и реализации характеристики пособия                          

“По дороге к музыке”: 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; 

различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) В младшем дошкольном возрасте 

развивается перспективная деятельность. Дети от использования 

предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Основные достижения возраста связаны 

с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у 

детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 
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позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребёнка средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особенности психофизиологического развития детей 2-7 лет: 

 Возрастные особенности развития ребенка раннего возраста в 

музыкальной деятельности. На 3-ем году жизни у детей совершенствуется 

восприятие и возникает способность наблюдать. Тем не менее, внимание 

остается непроизвольным, поэтому музыка должна быть 

непродолжительного звучания. В речи очень много недостатков, так как дети 

пока не овладели грамматическим строем языка, произношение 

специфически «детское», не все выговаривают звуки «р», «л», шипящие. На 

3-ем году жизни малыши начинают понимать комическое, например громко 

смеются при виде наряженной в платье танцующей дрессированной собачки. 

При правильном воспитании на 3-ем году жизни появляется эстетическое 

чувство. Просят повторить знакомую песенку или стишок. Замечают 

красивое в природе, обстановке, одежде. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности. У детей 3-4 лет преобладает непроизвольность в восприятии, 

внимании, памяти и поведении. Поэтому необходимы игровые приемы и 

музыка непродолжительного звучания. В данном возрасте дети имеют 

наглядно-образное, наглядно-действенное мышление, следовательно, 

необходимо использовать яркий иллюстративный материал. Дети имеют 

ограниченный словарный запас, ограниченный жизненный опыт, поэтому 

следует уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в 

процессе пения. У детей ярко выражена способность к подражанию, поэтому 

воспитателю необходимо точно и выразительно показывать детям движения, 

уметь вовлечь детей в совместную музыкальную деятельность 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в 

различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои 

индивидуальные предпочтения: кто-то больше любит 6 петь, кто-то – 

танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание, память ещѐ отличаются непроизвольностью. Детям ещѐ 

нужен показ, поддержка взрослого. Диапазон голоса также невелик – в 

основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей ещѐ 

есть проблемы в звукопроизношении. Продолжают развиваться 

двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают 
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гибкостью, пластичностью, а с другой, у них ещѐ не сформирована 

координация движений. 

 Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности. В этом возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. Ребѐнок этого возраста отличается большей 

самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности. У него ярко выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей. Значительно улучшается звукопроизношение. Голос 

становится звонким и сильным, что дает возможность использовать более 

разнообразный и сложный музыкальный репертуар. Дети быстро 

утомляются, устают от монотонности. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

Ожидаемые результаты реализации пособия “По дороге к музыке” 

Согласно пункту  3.2.3  ФГОС дошкольного образования   «…при   

реализации программы  может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)      

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» развиты музыкальные 
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способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной 

деятельности детей, а также способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокий – низкий). 

Вместе с педагогом подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырёх летнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное 

произведение до конца. Узнаёт знакомые песни. Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание 

ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 
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Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

проигрыш, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Оценочные материалы педагогической диагностики пособия “По 

дороге к музыке” 

Мониторинг музыкального развития детей от 3 до 7 лет, под редакцией 

Радыновой О.П. 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения АООП 

ДО обучающимися 5- (7) 8 лет с ТНР (ОНР)   

В Центре образования, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с ОНР. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач:  

- индивидуализация и дифференциация образования, поддержка 

ребёнка с ОНР, построение его образовательного маршрута и коррекция 

особенностей речевого и психофизического развития;  

- оптимизация работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — адаптированнный 

программно-диагностический комплекс СОНАТО-ДО «Мониторинг развития 

детей в группах компенсирующей направленности», позволяющий   

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

В корреционно-развивающей деятельности предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на комплексном логопедическом обследовании на 

основе авторских методик: Г.А.Волковой, Г.В.Чиркиной, Т.А. Фотековой,  

Т.В. Ахутиной, (Тестовая методика обследования речи), Е.Ф.Архиповой.  

Диагностический инструментарий: программно-диагностический комплекс 

СОНАТО-ДО: Речевое развитие детей 2-7 лет (адаптированный на основе 

«Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет», автор Нищева Н.В.). 

Программно-методический комплекс СОНАТА-ДО «Речевое развитие 

детей 2 – 7 лет» состоит из следующих структурно взаимосвязанных блоков: 

 Блок «Профили» предназначен для внесения данных о 

воспитанниках и формирования список групп.  

 Блок «Показатели» 

 Блок "Результаты" позволяет автоматически формировать  

диагностические карты, ведомости и отчеты, делать количественный и 

качественный анализ результатов педагогической деятельности, определять 

индивидуальную и общегрупповую тенденцию речевого  развития детей 

Диагностика уровня речевого развития  проводится  в начале и в конце 

учебного года. Результаты обследования заносятся в «Карту развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», а так 

же в программно-методический комплекс «СОНАТА-ДО».  

 

Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных 

элементов, связанных между собой региональными характеристиками, 

отраженными в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие 

и позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и 

культурных условиях региона. 

Задачи  реализуются в процессе освоения детьми всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  

Социально-коммуникативное развитие: формировать образ родного 

дома, воспитывать доброжелательного отношения детей друг к другу, к 

окружающим. 

Речевое развитие: развивать у детей интерес к художественной 

литературе как к источнику духовно-нравственного опыта людей; вкуса к 
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литературному слову, побуждение детей к самостоятельной творческой 

деятельности по сочинению рассказов и текстов сообщений на краеведческие 

темы.  

Познавательное развитие: развивать у детей представления о 

многозначности понятий «Родной дом», «Родина», «Отечество» и социо-

культурных ценностях нашего народа; развивать картографические умения, 

умение моделировать; развивать любознательность, устойчивый интерес к 

природе родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, 

истории своей семьи, дошкольного учреждения, знакомым улицам.  

Художественно-эстетическое развитие: воспитывать у детей 

эстетические и нравственные чувства к произведениям искусства земляков, 

эстетический вкус на основе народных промыслов, художественного и 

культурного наследия.  

Физическое развитие: развивать двигательные способности 

(двигательную координацию, выносливость, ловкость); закрепить навыки 

ориентирования в пространстве, правила поведения в окружающей среде. 

Принципы и подходы реализации регионального компонента. 

Отличительной особенностью является то, что он представляет собой 

оригинальный опыт включения дошкольников в общественное и историко-

культурное пространство родного края через событийность детской жизни. 

Ожидание «События», его планирование, подготовка, организация и 

получение значимого для ребенка результата позволяет в полной мере 

активизировать разные виды детской деятельности, соблюдая свободу 

выбора, поддержку детской инициативы, возможность самореализации 

ребенка. 

В организации регионального компонента акцент делается на 

результативности детской деятельности: 

– краеведческое содержание деятельности позволяет детям на основе 

местного материала познакомиться с явлениями, объектами природы родного 

края, с его экологическими и социальными особенностями, историей и 

культурой; осваивают нормы и правила взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, отражающие исторические и социокультурные особенности 

своей местности;  

– социально-коммуникативное — благодаря интересно составленной 

познавательно-исследовательской, речевой, дети осваивают способы поиска 

и фиксации интересной информации, использовать широкий спектр ресурсов 

социальной среды для достижения значимого для ребенка результата;   

– культурологическое — в процессе совместной разработки тем 

краеведческого характера ребёнок приобщается к отечественной культурной 

традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры 

становятся для него личностно значимыми. 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста, 

значимые для реализации Программы 

Особенностью развития ребенка в старшем дошкольном возрасте 

является познание окружающего мира сквозь призму жизни его семьи. Семья 
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как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. 

Семейные ценности, культура и традиции формируют основу значимых для 

ребенка духовно-нравственных и культурных ценностей. Взаимоотношения в 

семье, взаимопомощь членов семьи, проявление взрослыми членами семьи 

своего отношения к окружающим людям, месту, где они родились и живут, 

оказание ребенком посильной помощи взрослым влияют на формирование у 

него представлений о семейном укладе, о месте человека в общественных 

отношениях. 

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается 

ребенок после семьи, является дошкольная организация, где он встречается с 

детьми и взрослыми из различных социальных, этнических и культурных 

сред, имеющих различные привычки, убеждения, ценности. Первый опыт 

такого взаимодействия позволяет ребенку стать социально компетентным, 

готовым к расширению своих контактов в социуме. 

По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой 

своего населенного пункта (района, города), с другими общественными 

институтами (поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и     

т.д.), с культурными, историческими и религиозными институтами и 

памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что 

есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. 

Он учится уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это 

социокультурное многообразие помогает ребенку познакомиться с историей 

родного края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать 

себя как часть большого, разнообразного мира, о котором он может узнать 

еще больше.  

Первичное понимание общественных институтов, их значения и 

устройства, значения правил и законов опирается на опыт участия ребенка в 

жизни дошкольной образовательной организации и семьи и тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием и реализацией принципа участия. 

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей 

семьи, ребенок занимается различными видами искусства: учит песни, 

мастерит поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей 

малой и большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим 

и речевым развитием. С этими образовательными областями также связаны 

различные экскурсии, посещение музеев и т. п. Знакомство детей с культурой 

и историей родного края, страны, мира неразрывно связано с 

познавательными процессами в других направлениях — природном, 

техническом, экологическом.  

Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает 

окружающий мир. Это становится возможным благодаря пластичности 

нервной системы, интенсивному созреванию мозжечка, подкорковых 

образований, коры головного мозга, завершению дифференциации центров 

ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова с 

воспринимаемой действительностью, развитию кинестетического контроля. 

В этом возрасте происходит активное развитие психических познавательных 
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процессов — памяти, внимания, мышления, развивается способность 

управлять своим поведением.  

Показателями развития эмоциональной сферы старшего дошкольника, 

по данным Л.Д.  Глазыриной и В.А. Овсянкина, являются умения сдерживать 

чувства, пользоваться общепринятыми формами их выражения.  

Серьёзными достижениями в развитии волевой сферы становятся 

способности к ограничению желаний, постановке определённых целей, 

преодолению препятствий, стоящих на пути этих целей, а также правильная 

оценка результатов собственных действий. В то же время проведённый Н.А. 

Горловой мониторинг мнения родителей и педагогов  указал на главные 

болевые точки современных детей: повышенную тревожность и агрессию, 

возбудимость и гиперактивность, потребность к восприятию информации и 

вместе с этим — повышенные утомляемость и эмоциональность. Дети 

настойчивы и требовательны, не желают выполнять бессмысленные 

действия.  

Современные дети находятся в постоянном, непрерывном движении, 

их трудно удержать на одном месте. В организованных видах деятельности 

они зачастую не могут сосредоточиться, им по-прежнему нужны игровые и 

заинтересовывающие моменты.  

Этому во многом способствует предоставление возможности не 

только начать новое дело, довести его до конца, но и представить его 

результаты.  

У современных детей, по мере их взросления, время произвольной 

концентрации внимания не увеличивается. По данным Е.О. Смирновой, 

«дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Они не прилагают 

усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания 

собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, 

придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает.  

Отсутствие собственного содержания отражается на отношениях 

детей. Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со 

сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям не о чем 

разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить. Они предпочитают 

нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений». 

Вместе с тем, современные дошкольники стали более раскованными, 

раскрепощёнными, инициативными, но, в то же время, они с большим 

трудом усваивают нормы нравственного характера, у детей слабо развита 

эмоциональная сфера, всё, что связано с установкой взаимоотношений и 

взаимодействий, общением с взрослыми и сверстниками.  

Планируемые результаты освоения парциальной Программы 

Процесс овладения культурно-историческими и общественными 

представлениями в дошкольном возрасте позволяет ребенку: 

 • усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их 

смысл и пользу;  

• получить первичные представления о современном общественном 

устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.;  
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• почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является 

частью сформировавшегося социального окружения; 

 • узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и 

праздниках;  

• получить представление о других странах, народах планеты;  

• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст 

развиться равнодушию по отношению к своему окружению;  

• развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин 

России») и любовь к Родине;  

• получить первичные представления об истории и культуре 

Отечества;  

• получить представление о разнообразии культур, ценностей и 

интересов, познакомиться с ценностями национальной культуры;  

• получить первичное представление о различных способах 

культурно-исторического и общественного познания (рассматривание 

наглядных материалов, прослушивание аудиозаписей, посещение культурно-

исторических мероприятий и значимых культурно-исторических памятников 

и мест и т. д.);  

• получить первичное представление о культурно-исторической 

взаимосвязи; замечать влияние прошлых и нынешних поступков на будущее 

(на своем примере, на примере своей группы, семьи);  

• узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);  

• развивать свою этнокультурную и региональную идентичность 

(чувство солидарности с малой родиной — село, город, регион);  

• получить первичные представления об истории родного края, 

национальной детской литературе, народных сказках;  

• узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках;  

• узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, 

региона.  

Оценочные материалы педагогической диагностики  

Предметом диагностического исследования являются навыки и 

умения детей по социально-коммуникативному, познавательному развитию. 

Методы диагностирования воспитанников: наблюдение в процессе 

игровой деятельности, в ходе режимных моментов, в организованной 

деятельности, создание проблемной ситуации, беседы, игровые ситуации, 

конкурсы, дидактические игры и упражнения, анализ результатов 

продуктивной деятельности детей. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 
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каждой возрастной группе детей в возрасте  от 5  до 7 (8) лет. Представлены 

задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития обучающегося с 

ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; – развития общения и взаимодействия 

ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, – 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми;  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Центре образования;  

– 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; 

 - 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области социально-коммуникативного 

развития представлено в Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , стр. 242-

244), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=243
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Задачи по освоению образовательных областей 

5-6 лет 

Игра. 

 – Насыщать игрой всю жизнь детей в Центре образования (детском 

саду): 

 – Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

– Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

– Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. 

 – Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

– Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

 – Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

– Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

– Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра. 

 – Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

– Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов.  

– Учить самостоятельно организовывать сюжетноролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий.  

– Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=243
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– Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами.  

– Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

– Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций.  

– Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения.  

– Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

– Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

– Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

– Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств:  

– Продолжать формирование Я-образа.  

– Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

– Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

– Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания.  

– Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

– Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»).  

– Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

– Познакомить с работой службы МЧС. – Закрепить правила поведения 

с незнакомыми людьми.  

– Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

– Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Труд. 
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 – Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых.  

– Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

– Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

– Совершенствовать навыки самообслуживания.  

– Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

– Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

6-7 (8) лет 

Игра. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры.  

– Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты.  

– Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры. 

 – Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов.  

– Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра.  

– Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры.  

– Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

– Формировать навыки взаимоотношений с окружающими. 

 – Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру 

и самому себе.  
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– Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. – 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

– Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

– Воспитывать искренность и правдивость.  

– Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

– Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

– Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

– Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

– Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

– Закреплять навыки безопасного повеления дома, в Центре 

образования (детском саду), на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде.  

– Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

– Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. – 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

– Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

Труд.  

– Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

– Формировать умение работать в коллективе. – Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

– Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени. 

Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий  по образовательной области                             

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое 

воспитание старших дошкольников 5-7 лет. Серии картинок и тексты бесед. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.  
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-  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Серии 

сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.  

- Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Серии 

сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Профессии. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

-  Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Москва — столица России. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2019. 81  

- Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2021.  

- Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2020.  

- Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации;  

– формирования познавательных действий, становления сознания;  

– развития воображения и творческой активности; – формирования 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

– формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области по познавательному 

развитию представлено в Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , стр. 246-

247), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=247  

Задачи по освоению образовательной области                                

«Познавательное развитие» 

5-6 лет 

Конструирование. 

 – Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

– Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

– Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

– Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

– Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=247
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=247
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бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

– Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Сенсорное развитие  

– Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.  

– Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

– Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

– Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

– Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций.  

– Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

– Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

– Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4— 8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

– Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

– Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

Формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность.  

– Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

– Формировать представление о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

– Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

– Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать 

к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

– Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 
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качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

– Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. – Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

– Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам.  

– Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

– Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них.  

– Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

– Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений.  

– Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов.  

– Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

– Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

– Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

– Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами.  

– Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

– Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть.  

– Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

– Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).  

– Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем 

и убывающем порядке в пределах 10.  

– Учить измерять объем условными мерками.  

– Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

– Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как о его разновидностях.  

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  
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– Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

– Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

– Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

6-7 (8) лет 

Конструирование. 

 – Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения.  

– Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану – 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

– Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

– Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  

– Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»1 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Сенсорное развитие. 

 – Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

– Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы.  

– Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

Развитие психических функций.  

– Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

– Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

– Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность. 

– Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов.  

– Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
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– Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

– Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

– Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

– Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте.  

– Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

– Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  

– Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

– Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

– Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

– Сформировать представление о Москве как о столице России; о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве.  

– Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

– Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

– Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

– Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

– Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. Развитие математических представлений 

Количество и счет.  

– Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

– Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке.  
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– Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел.  

– Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. – Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=».  

– Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль,5 

рублей. Величина. – Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем, четырем признакам.  

– Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

– Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. Форма.  

– Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

– Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр.  

– Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве.  

– Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.  

– Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.  

– Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

– Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

– Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени.  

– Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий  по образовательной области                             

«Познавательное развитие» 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2022.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 



53 

 

2023.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 6—7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе 

группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021  

- Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Календарь погоды. Плакат. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013. 13. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 18. 

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые 

и луговые цветы. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 
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ягоды. Комнатные растения. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Мир природы. Животные. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2019.  

- Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021.  

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

-  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 

в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 1/ Cост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 2/ Cост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Проектный метод в организации познавательноисследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015.  

- Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2020.  
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- Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области речевого развития 

представлено в Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , стр. 250-

251), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=

ljqu8n6s4v866390736&index=251  

 

Задачи по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Развитие словаря.  

– Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

– Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

– Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

– Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

– Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=251
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=251
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глаголами.  

– Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам: Какой? Какая? Какое?  

– Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

– Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов антонимов.  

– Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

– Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

– Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

– Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных прилагательных с уменьшительноласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

– Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

– Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

– Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

– Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

– Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа.  

– Развивать просодическую сторону речи. 

 – Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  
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– Закрепить навык мягкого голосоведения.  

– Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

– Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

– Коррекция произносительной стороны речи. 

 – Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

– Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

– Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

– Работа над слоговой структурой слова. 

 – Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

– Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

– Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

 – Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

– Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

– Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 – Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

– Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

– Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

– Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных изначала слова, согласных из конца и начала слова.  

– Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

– Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

– Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

– Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты.  

– Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 
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от буквы. – Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

– Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе.  

- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

– Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

– Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

– Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи — ши,  с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения.  

– Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

– Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

– Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

– Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

– Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

6-7 (8) лет 

Развитие словаря.  

– Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

– Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

– Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

– Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов.  

– Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

– Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 
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людей.  

– Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

– Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

– Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

– Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи.  

– Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

– Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

– Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

– Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

– Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

– Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

– Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

– Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

– Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 

и навыки составления графических схем таких предложений.  

– Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза.  

– Развитие просодической стороны речи. 

– Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
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– Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

– Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

– Учить говорить в спокойном темпе.  

– Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

– Коррекция произносительной стороны речи. 

 – Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

– Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

– Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

– Работать над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

 – Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

– Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

– Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

– Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

– Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

– Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

– Закрепить представления о твердости - мягкости, глухости - 

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

– Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

– Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

– Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Обучение грамоте.  

– Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

– Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

– Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 
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буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

– Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

– Закрепить знание уже известных детям правил правописания. – 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания  (написание ча — 

ща с буквой А, чу — щу с буквой У).  

– Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения.  

– Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

– Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

– Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

– Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

– Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

– Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

– Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Перечень необходимых для воспитательно- образовательного 

процесса методических пособий  по образовательной области                             

«Речевое развитие» 

- Ельцова О.М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Ельцова О.М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная группа 

(с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Нищев В.М. Веселая считалки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 5. 

Нищев В.М. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищев В.М. Нищева Н.В. Веселые подвижные игры. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  
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- Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,2020.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 18. 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 108 27. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н.В. Развивающие сказки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2020. 31. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021  
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- Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского 

сада №1, № 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 40. Нищева Н. В. Тетрадь по 

обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021  

- Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области художественно-

эстетического развития представлено в Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 , стр. 254-255), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=255  

Задачи по освоению образовательных областей 

5-6 лет 

Восприятие художественной литературы2  

– Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

– Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

– Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

– Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

– Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

– Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений.  

                                                             
2 https://disk.yandex.ru/i/bOdIbtrV0BsoDA  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=255
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=255
https://disk.yandex.ru/i/bOdIbtrV0BsoDA
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Конструктивно-модельная деятельность.  

– Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

– Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

– Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

– Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

– Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

– Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование.  

– Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

– Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

– Совершенствовать композиционные умения.  

– Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом.  

– Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

– Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим.  

– Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.  

– Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация. 

 – Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.).  
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– Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка.  

– Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

– Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

– Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие. 

 – Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней.  

– Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов.  

– Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание.  

– Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии.  

– Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян).  

– Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение. 

 – Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную – отзывчивость на песни разного характера. 

- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения. 

 – Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом.  
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– Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок.  

– Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг).  

- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

– Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

– Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

– Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

– Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

– Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

– Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

– Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

6-7 (8) лет 

Восприятие художественной литературы3   

– Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

– Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

– Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

– Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

– Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

– Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.  

– Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность.  

– Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

                                                             
3 https://disk.yandex.ru/i/bOdIbtrV0BsoDA  

https://disk.yandex.ru/i/bOdIbtrV0BsoDA
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особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения.  

– Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. – 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

– Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. – Развивать 

творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов.  

– Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду» 3 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная деятельность. 

– Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

– Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.  

– Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

– Формировать представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

– Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование. 

 – Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

– Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании.  

– Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

– Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

– Расширять представления о декоративном рисовании.  

–  Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов.  

– Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

– Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

– Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация.  

– Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

– Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

– Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

– Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  
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– Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка.  

– Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке.  

– Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов.  

– Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы 

из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие. 

 – Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

– Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

– Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

– Формировать певческий голос и выразительность движений.  

– Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

– Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 

и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. 

 – Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

– Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения.  

– Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой.  

– Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторовклассиков (М. Глинка, П. Чайковский,                             

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.А. Моцарт, Р. Шуман,                             

Л.ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение.  

– Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

– Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

– Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  
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– Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 – Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

– Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов - классиков. 

Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий  по образовательной области                             

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Дубровская Н.В. Коллаж. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 3. 

Дубровская Н. В. Мозаика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя 

группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

- Судакова Е.А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Судакова Е.А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

16. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.   
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- Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Судакова Е.А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; – формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. В сфере становления у 

детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у 

детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной 

активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в области физического развития 

представлено в Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , стр. 257-

259), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=

ljqu8n6s4v866390736&index=258 

5-6 лет 

Физическая культура. 

 – Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

– Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие.  

– Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

– Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

Основные движения. 

 Ходьба и бег.  

– Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо.  

– Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне.  

– Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

– Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и 

лазание.  

– Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

– Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=258
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=258
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гимнастической лестницы. Прыжки.  

– Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед.  

– Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед.  

- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  

– Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

– Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

– Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. – места. Катание, ловля, бросание.  

– Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами.  

– Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

– Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом.  

– Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя 

руками.  

– Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях.  

– Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. 

 – Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  

– Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки.  

– Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

Строевые упражнения.  
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– Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

– Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый - второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  

Общеразвивающие упражнения.  

– Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

– Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

– Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног.  

– При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). – Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 

 – Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега.  

– Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры. 

 – Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры.  
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– Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

– Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

– Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

– Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.  

– Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

– Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

– Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

– Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

– Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. – Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

6-7 (8) лет 

Физическая культура.  

– Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики.  

– Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

– Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

– Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. 

 Ходьба и бег.  

– Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», 
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врассыпную, с выполнением заданий). 

 – Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

– Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

– Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

– Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  

– Упражнять в равновесии.  

– Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

– Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы.  

– Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание.  

– Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания.  

– Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными.  

– Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см).  

– Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

– Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

– Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки.  

– Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
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сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

– Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

– Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

– Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега.  

– Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30—40 см).  

– Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание.  

– Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

– Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами.  

– Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.  

Строевые упражнения.  

– Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении.  

– Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первыйвторой», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика. 

 – Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

– Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений.  

– Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения.  

– Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  
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– Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками.  

– Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

– Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

– Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге.  

– Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения.  

– Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

– Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры.  

– Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

– Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. 

 – Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

Формирование основ здорового образа жизни.  

– Формировать правильную осанку и свод стопы.  

– Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 

 

Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий  по образовательной области                             

«Физическое развитие» 

- Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

-  Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
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прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет). –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников. –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. –

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

- Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

- Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. —СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы 

 и средства реализации Программы 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми представлено  

в Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. № 1022 , стр. 460-461), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=461  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы о 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Используемые формы реализации Программы образования в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно - конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=461
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=461
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- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы).                              

При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

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

(применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы педагог может использовать различные 
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средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности  детей применяются 

следующие средства: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной   (оборудование и    материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: 

- интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность с обучающимися с ТНР включает: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.                 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок 

и педагог - равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного 

выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей.  

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. Все 
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виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. В образовательном 

процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития 

ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты ее применения в Центре образования.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни Центра образования, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций;  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; -

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 139 уход 

за комнатными растениями и другое);  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; -продуктивную деятельность детей по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и другое);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий 

педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на 

участке Центра образования (детского сада);  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:  

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  
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- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими  

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;  

- работу с родителями (законными представителями). Для организации 

самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое).  

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

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

становлению разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания);  
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- в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей с ТНР протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей с ТНР, проявления детской инициативы во всех видах 

деятельности. Эти вопросы решаются через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности (создания предметно-развивающего 

пространства в группе в соответствии с требованиями ФГОС). 

Также Программа учитывает специфику национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 

доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Конкретное содержание указанных образовательных направлений 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

ФГОС ДО нацеливает педагогов на реализацию такой 

образовательной программы, освоение которой мотивирует ребенка к 

познанию и творчеству, что служит основополагающей ценностной 

установкой современного быстроразвивающегося мира. Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования определяются независимо от 

формы реализации программы, а также характера и особенностей развития 

детей, что обеспечивает равные стартовые возможности выпускников 

общеразвивающих и коррекционно-развивающих групп. 

Инициатива – врожденное качество, побуждающее ребенка с 

интересом познавать окружающий мир. При выборе средств и способов 

поддержки и развития инициативы у дошкольников с ОНР мы опираемся на 

исследования Н.А.Коротковой и П.Г.Нежнова, в которых определены 

следующие сферы: творческая, познавательная, коммуникативная. 

Коммуникативная (деловая) инициатива. Коммуникативная 

инициатива развивает умение организовать деятельность. 

Способы поддержки: 

 - на индивидуальных и подгрупповых занятиях ситуация выбора 

задания, игры. Названия игр зашифрованы на схемах («Назови ласково», 

«Два и пять», «Один – много», «Сколько слогов в слове?», «В каком слоге 

находится заданный звук?», «Составь предложение», «Сколько слов в 

предложении?», «Сколько звуков в слове» и др.); 

- работа в парах, команде (развивает умение договариваться о 

совместных действиях). 

Познавательная инициатива 

Способ поддержки: 

- моделирование на индивидуальных занятиях по коррекции 

звукопроизношения и подгрупповых занятиях по развитию фонетико-

фонематических представлений речевого эксперимента («Как помочь 

сказочному герою превратить звонкий согласный в глухой?», «Как помочь 

сказочному герою превратить звук [ч] в звук [ш], звук [ц] в звук [ч]?», 
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«Какой орган артикуляции работает неправильно?», «Почему герой 

неправильно произносит звук?»). 

Творческая инициатива 

Способ поддержки: 

- составление на индивидуальных и групповых занятиях рассказов по 

опорному слову, словосочетанию, предметной и сюжетной картинке, серии 

сюжетных картин, придуманные сначала и конца рассказа. 

Таким образом, описанные способы поддержки инициативы у 

дошкольников в ходе работы по преодолению ТНР способствуют 

формированию компетентной, социально-адаптированной личности, 

способной ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать 

свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 

         Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит и 

проводит  учитель-логопед, а другие специалисты, воспитатели подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

         В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом учитель-логопед 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

       Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.                                           

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  
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Целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) ребёнка.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

Система работы учителя-логопеда 

 всестороннее изучение речевой деятельности детей; 

 осуществление коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности (КРОД); 

 оказание методической помощи воспитателям по 

преодолению не резко выраженных нарушений речи у детей; 

 взаимодействие с родителями; 

 осуществление преемственности с воспитателями и 

другими специалистами группы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И 

прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет 

в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителю-логопеда воспитателю включают 

в себя следующие разделы: 
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 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально 

Система работы других специалистов. 

 Воспитатель проводит организованную образовательную 

деятельность (занятие), организует наблюдения за природными и 

общественными объектами в соответствии с Программой, занимается 

коррекционно-развивающей работой в процессе образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов, осуществляет 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, физиологических, психических и возрастных 

особенностей, рекомендаций логопеда. 

 Музыкальный руководитель проводит организованную 

образовательную деятельность (занятие), организует работу по 

музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, 

психических и речевых особенностей в тесном контакте с воспитателями и 

учителем-логопедом, способствует созданию положительной эмоциональной 

атмосферы в образовательной организации. 

 Семья – это, то естественное пространство (речевое, 

воспитательное, развивающее), которое окружает малыша с момента его 

появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное развитие 

ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на 

развитие ребенка воспитатели и педагоги-специалисты стараются 

максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений 

развития ребенка. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в Центре образования 

Ведущей формой взаимодействия в коррекционно-педагогическом 

блоке является совместное планирование по всем видам занятий и 

воспитательной работе. Каждый педагог разрабатывает свое календарно-

тематическое планирование, но 1 раз в месяц все специалисты составляют 

план взаимодействия с учетом плана учителя-логопеда. Такая корректировка 

планов происходит в ходе методического взаимодействия в последнюю 

неделю месяца. Вносятся корректировки в формулировки целей, задач и 

содержание занятий, дидактических игр и упражнений и другие виды 

деятельности с детьми. Это позволяет обеспечить необходимую 

повторяемость и закрепление материала. Обогащение словарного запаса по 

конкретной лексической теме осуществляется в ходе непосредственно 
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образовательной деятельности, в совместной деятельности, в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей под 

руководством логопеда, воспитателя, музыкального руководителя и 

родителями. 

 

В результате освоения Программы у детей формируется 

первичный элементарный образ мира (на основе развитого кругозора) и 

глобальное, позитивное отношение к миру (познавательное, бережное, 

созидательное). 

Дети начинают понимать, что наш мир огромен, изменчив, 

многообразен, прекрасен. Он постоянно постигается людьми, которые 

аккумулируют свои открытия и впечатления посредством различных 

источников информации. У детей формируется элементарная 

возрастная эрудиция, которая проявляется в умении поддерживать 

простые по содержанию разговоры, затрагивающие основные, 

познавательные содержания (мир природы и мир человека). 

В отдельных познавательных содержаниях, которые обычно 

совпадают с познавательными интересами и предпочтениями 

дошкольника, ребенок проявляет свою компетентность, т. е. 

показывает наличие более широкой, углубленной (по сравнению с 

другими содержаниями) базы знаний и представлений; умений 

оперировать конкретными содержаниями данной базы (рассуждать, 

анализировать, обобщать, классифицировать и пр.); желания расширять 

интересующую познавательную область; умений планировать и 

намечать пути и способы укрепления своей компетенции. 
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Ребенка, освоившего программу, отличает любознательность, которая 

ярко проявляется в его активности, инициативности. Он проявляет 

положительные эмоциональные реакции на предлагаемые познавательные 

мероприятия; задает познавательные вопросы, знает различные источники 

информации и владеет элементарными навыками их использования для 

реализации своих познавательных интересов и потребностей. 

Уровень социального развития и воспитания ребенка позволяет ему 

свободно вступать в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от 

коммуникативной цели. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия: 

 позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей; 

 обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе; 

 увеличивают время для свободной игровой деятельности детей. 

 В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать воспитатели, музыкальный руководитель и родители 

дошкольников.  

На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться не чаще 1-2 раз в месяц. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 

20 до 30 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 

в частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза, позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
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моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить 

детям время для самостоятельной деятельности. 

Учитель-логопед  разрабатывает структуру интегрированного 

занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует 

четко выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить 

специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, 

сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность 

этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и 

дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование 

приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону 

ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные 

возможности; 

 определить хорошо знакомый детям словарь, который они 

должны будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех 

участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход 

детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические 

конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, 

таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические 

и грамматические значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного 

речевого материала и подключить к этому всех участвующих в занятии 

специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается 

свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, 

сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. 

п., с тем чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 
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Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий, с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Коррекционная  работа  логопеда на интегрированных занятиях 

охватывает  все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 

связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях 

дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 

возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-
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потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу 

от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными 

участниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и 

художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 

занятия. 

 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Центре образования 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 представлены в Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, стр. 467-469), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=468                                                                      

В МБОУ «ЦО №10» важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Основные цели и задачи. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=468
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=468
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп центра 

образования с семьями воспитанников: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в Центре образования (детском саду) условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп 

центра образования на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни образовательного учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольных групп 

центра образования, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: годового плана; календарного плана 

воспитательной работы, работы совета по питанию; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

мастер-классах, консультациях и открытых мероприятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями с 

воспитанниками 

Информационно-аналитические формы: 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, бесед, анкетирование 
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Анкетирование Один из распространенных методов 

диагностики, который используется педагоги с 

целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с 

их помощью исследователь получает ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. 

(все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы: 
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических. 

Общее 

родительское собрание 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 
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Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Семинары, конференции 

Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, детскому саду (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметноразвивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателем и родителями. 

Мастер-классы 

Предполагают установление между педагогами 

и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями, что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. 

Консультативный  пункт 

Обеспечения  единства и преемственности 

семейного и дошкольного образования, 

оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) детей 

раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Досуговые формы: 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, развлечения, 

концерты, фестивали, конкурсы, 

соревнования 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. 

Совместные походы и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения. 

Дистанционные формы: 

Данные формы находят отражение в возможности установления оптимального 

режима обучения, с учетом особенностей ребенка. 
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Дистанционные занятия, 

мастер-классы 

  

Применение интерактивного он-лайн курса 

«Стань школьником с Робобориком» 

Родители сами определяют, в какое время 

ребенку удобнее занимается, какой промежуток 

дня наиболее продуктивен для занятий. 

Основное условие дистанционного обучения - 

наличие ПК и доступа к сети-интернет. Такое 

обучение имеет под собой хороший 

методический фундамент: -видео и аудио-

лекции, тесты, задания и т. д. 

Дистанционные родительские 

собрания 

  

  

  

  

Внедрение новых технологий в практику 

проведения родительских собраний позволит 

достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, повысить 

удовлетворенность от собраний, а также 

сделать родителей более активными 

участниками жизни ребенка. 

Видеоролики, фотоколлажи 

  

  

  

  

  

С целью широкого информирования 

общественности о деятельности нашего 

детского сада и получения обратной связи 

создана официальная страница в социальной 

сети. Педагогический коллектив приглашает 

всех желающих посетить нашу страницу и 

присоединиться к официальной группе  

"ВКонтакте"https://vk.com/public204641471; 

группе в ОК                                                           

https://ok.ru/group/61023620497609 

Наглядно-информационные формы. 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

детским садом, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы, 

детском онлайн радио «Светофорик». 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное 

- организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи 

видеороликов, организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки. 

https://vk.com/public204641471
https://ok.ru/group/61023620497609
https://ok.ru/group/61023620497609
https://ok.ru/group/61023620497609
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2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

Центра образования 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; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем 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. 

Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

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 АООП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

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

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1) Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 
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- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи представлено в 
Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 558-561), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=559 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР представлено в Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022, стр. 561-567), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=562  

 

2.1.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=559
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=559
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=562
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=562
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в Центре образования предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Центре образования 

должны лежать конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Центра образования и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается 

взаимодействие участников образовательных отношений МБОУ «ЦО №10» 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Центра 

образования: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство Центра 

образования с другими учреждениями образования и культуры (музеи, 

театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 
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Структура Программы воспитания включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в Центре образования. 

 

2.1.8.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в Центре образования  - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

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

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Центра образования, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Центра образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста. 

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

представлен в Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 698-

700), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=699 

2.1.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ старшего дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=699
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=699
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объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе представлены в 
Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 708-714), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=709  

2.1.8.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

представлены в Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 714), 

[Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=715  

 

Уклад МБОУ «ЦО №10» 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется 

творческой группой педагогов МБОУ «ЦО №10» и принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Центра образования  включает 

следующие шаги: 

 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности Центра 

образования. 

Устав МБОУ «ЦО №10», 

локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика (логотип, 

название детского сада (групп). 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

АООП ДО и Программа 

воспитания. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=709
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=709
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=715
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=715
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Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и 

ритуалов Организации; праздники и 

мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство. 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад  Центра образования опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции Тульского края и МБОУ «ЦО №10», 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Центра 

образования, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений.   

                      

Направления воспитательной работы в МБОУ «ЦО №10»: 

- Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, 

любви к родной семье, родному дому, Тульскому краю,  России. 

 - Уважение к людям разных национальностей, государственной 

символике. 

- Приобщение к здоровому образу жизни. 

- Развитие творчества. 

 

Основные традиции и ритуалы МБОУ «ЦО №10» 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего Центра образования событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов:  День города.  Осенние праздники. 

Конкурсы совместного детско-родительского творчества. Мастер-класс для 

детей и родителей. Подготовка к зимним праздникам. Творческие конкурсы в 

мастерской Деда Мороза, новогодние праздники. Весенние мероприятия и 

досуги в традициях детского фольклора и народных праздников. 

Мероприятия волонтерского движения в течении года.  Мероприятия ко Дню 

победы, ко Дню космонавтики, ко Дню России ». Трансляция детского 

онлайн радио «Светофорик» https://volnorez.com/svetoforik71. Прямые 

https://volnorez.com/svetoforik71
https://volnorez.com/svetoforik71
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всероссийские сетевой "Телемосты". Акции. Челенджи. Детские 

конференции и мн.др. 

В МБОУ «ЦО №10» существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий: 

- во исполнении приказов Департамента образования Тульской 

области «О введении в содержание дошкольного образования регионального 

компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 832 от 25.03.04 г., № 813                                

от 21.08.2006 в МБОУ «ЦО №10»  реализуется региональный компонент по 

патриотическому направлению. 

 - с 2014 года пилотное учреждение в рамках реализации  

муниципального проекта «Открытый муниципалитет» на основании приказа 

управления образования администрации города Тулы от 17.11.2014 г.№945-а; 

- с 2015 года консультативный пункт для родителей (законных 

представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования на основании приказа управления образования 

администрации города Тулы от 18.06.2015 «О создании муниципального 

консультативно-методического центра по координированию взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и родительской 

общественности». 

Мы пропагандируем уважительное внимательное отношение детей 

друг к другу, Для этого вовлекаем  воспитанников в: игры-квесты, 

интеллектуальные игры, конкурсы, турниры, викторины, акции, фестивали, 

концерты, конференции, мастер-классы, праздники, проектную деятельность, 

совместное создание авторских мультипликационных,  ведение эфиров на 

детском онлайн радио «Светофорик», оформительскую деятельность 

(оформление группы и музыкального зала к праздникам) и др. 

Наши воспитанники являются постоянными участниками  в акциях, 

торжественных мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Для формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге необходима организация работы с детьми, родителями, 

педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции. Только нашими 

совместными усилиями, можно научить детей навыкам безопасного общения 

со сложным миром перехода улиц и дорог. Используемые в ходе работы 

ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов и 

средств, неформальность, творческий поиск педагогов, взаимодействие с  

заинтересованными структурами позволяют ребенку предвидеть опасные 

ситуации и правильно их оценивать, создавать безопасную модель поведения 

на дороге. Наши ребята  принимают активное  участие в торжественных 

мероприятиях Управления ГИБДД по Тульской области. Ежегодно 

открывают конкурс профессионального мастерства среди сотрудников 

органов внутренних дел  флешмобом по правилам дорожного движения. 

Поздравляют сотрудников ГИБДД с профессиональными и календарными 
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праздниками. На сайтах профессиональных сообществ  мы пропагандируем 

деятельность нашего детского сада «Светофорик» по безопасности 

дорожного движения https://vk.com/gibdd_tula; 

https://vk.com/public204641471. 

Социальный эффект взаимодействия нашей организации с 
Госавтоинспекцией это повышение уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды, желание ребят работать в дорожно-

патрульной службе. 
В воспитательном процессе педагоги также используют сетевую 

форму реализации (в соответствии со ст.15,  ч.1 ФЗ № 273) рабочей 

программы воспитания, обеспечивающую возможность её освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Социальными партнёрами по развитию детей  являются: 

 - МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей»   г. Кингисеппа https://mdou19.kngcit.ru/ 

- ГБДОУ детский сад №30 Красносельского района СПб 

http://ds30.krsl.gov.spb.ru/ 

- МКДОУ №9  г. Узловая http://uzlovaya9.russia-sa  

- МКДОУ детский сад № 3 г. Узловая http://uzlovaya3.russia-

sad.ru/osnovnye-svedeniya 

- МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад # 32"г. Щекино 

http://shekino32.russia-sad.ru/ 

 

Воспитывающая среда МБОУ «ЦО №10» 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой. 

 

 

 

https://vk.com/gibdd_tula
https://vk.com/gibdd_tula
https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
https://mdou19.kngcit.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://uzlovaya9.russia-sa/
http://uzlovaya9.russia-sa/
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://shekino32.russia-sad.ru/
http://shekino32.russia-sad.ru/
http://shekino32.russia-sad.ru/
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Общности (сообщества) МБОУ «ЦО №10»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБОУ «ЦО №10» и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу.  

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в Центре образования. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
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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. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

5. Культура поведения педагогического работника в Центре 

образования направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Центре образования 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Формы совместной деятельности в МБОУ «ЦО №10» 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работу с родителями выстраиваем  с учётом особенностей семьи, на 

принципах партнёрства, сотрудничества и взаимодействия. В работе с 

родителями используем традиционные и нетрадиционные формы и методы:  

взаимопознание и взаимоинформирование,  родительские собрания, 

посещение семьи, беседы, консультации,  Дни открытых дверей (праздники, 

концерты, развлечения, игры, флешмобы, тематические занятия), посещение 

семьи, беседы, консультации, мастер-классы,  конкурсы, акции, показы 

образовательных ситуаций и мероприятий (в т.ч. видеозаписи, видеоролики, 

презентации), В своей практике  педагоги ежедневно встречаются  с 

родителями,  делятся  с ними нашими достижениями, привлекаем  в 

совместные выступления на праздничных мероприятиях (конкурсы «Битва 

хоров»,  «Песенка года – Мама, папа, я – поющая семья – в мире профессий»,  

ежегодные соревнования на радиоуправляемых машинках   «Гонки 

«Формула-1»). Это позволило нам установить доброжелательную атмосферу 

творчества, дружбы, взаимопонимания. Дети вместе с родными людьми ярче 

раскрывают свои таланты и увлечения. Родители же в свою очередь, видя 

какой продолжительный  труд стоит за результатами, уважительно и 

серьезно относятся к нашим успехам. 

Родители принимают активное участие в преобразовании  

развивающей предметно-пространственной среды детского сада и 

территории. 

С целью широкого информирования общественности о деятельности 

нашего детского сада и получения обратной связи создана официальная 

страница в социальной сети. Педагогический коллектив приглашает всех 

желающих посетить нашу страницу и присоединиться к официальной группе  

"ВКонтакте" https://vk.com/public204641471 группе в ОК                                                         

https://ok.ru/group/61023620497609   

 

События в МБОУ «ЦО №10»   

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
https://ok.ru/group/61023620497609
https://ok.ru/group/61023620497609
https://ok.ru/group/61023620497609
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

  Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

   Событие — это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в 

котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событием 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. 

Проекты воспитательной направленности. 

Проекты реализуются по всем направлениям воспитания 

(патриотическое, духовно-нравственное, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое), в соответствии с 

тематикой плана воспитательной работы. 

   Проектирование событий в Центре образования возможно в 

следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско - взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и г. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля 

для детей и т. д). 

Праздники.  Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с 

основными государственными, народными и региональными праздниками. 

Организуются в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

Общие дела. Творческие, интересные и значимые для дошкольников 

дела, которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми («День именинника», досуги, участие в 

социальных акциях и др.) 

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее) 
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Прием пищи. Направления воспитания: трудовое (дежурство); 

социальное (приобщение к столовому этикету, воспитание культуры 

поведения за столом). 

Свободная игра. Игры, в которых формируется отношение к труду, 

осваиваются нормы и правила поведения и др. Сюжетно-ролевые игры, 

связанные с трудом, профессиями; правилами поведения в общественных 

местах (транспорт, музей и т.д.) и др. 

Свободная деятельность. Направления воспитания: духовно-

нравственное и социальное (воспитание культуры поведения и отношений, 

соблюдение правил этикета, принятых в обществе). Говоря о культуре 

поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и «нравственная 

норма». 

Прогулка. Направления воспитания: патриотическое (воспитанию у 

детей любви к родному городу); духовно-нравственное и социальное 

(совместная деятельность); познавательное (наблюдения в природе); 

физическое и оздоровительное (подвижные игры, эстафеты); трудовое (труд 

в природе); эстетическое (воспитание любви к прекрасному, к природе). 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая 

форма организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

 Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в Центре образования (детском 

саду). 

  К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в  относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- 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, 
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личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику Центра 

образования и включает: оформление помещений; оборудование, в том числе 

специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ; игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе.  

Реализация воспитательного потенциала ППС предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 
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Перечень конкретных позиций. 

Знаки и символы государства, Тульской области, города Тулы и Центра 

образования (детского сада): 

- символы муниципального образования (флаг, герб Тулы); 

- государственная символика (флаг, герб России). 

Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится Центр 

образования: 

- О Туле, Тульской области (карты, фото, иллюстрации, открытки, 

тематические альбомы, слайды; легенды, предания, стихотворения; альбомы 

для раскрашивания; детские рисунки, поделки). 

Компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа: 

- О России (карты, фото, иллюстрации, открытки, тематические 

альбомы, слайды; иллюстрированные детские энциклопедии; тематические 

дидактические, настольно-печатные игры (праздники, народы); предметы 

старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в национальных 

костюмах; сказки народов России); былины, изображения былинных 

богатырей; наглядные материалы «День Победы» (фото, иллюстрации, 

открытки, тематические альбомы, репродукции картин) 

Компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность: 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры: наборы картин (растительный и животный мир 

нашей полосы, жарких стран, северных широт), муляжи, дидактические игры 

и др. 

- комнатные растения; инструменты для ухода за растениями; 

- мини-огород, цветники и др.; 

- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры 

и пособия); 

- схемы и макеты; 

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду 

города. 

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности: 

- фотоальбомы отражающие жизнь группы и детского сада, Центра 

образования; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- неоформленный или полифункциональный материал, который может 

быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров 

игрового пространства. 

Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей: 
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- картинки, изображающие членов семьи, сюжеты общения, совместные 

дела детей и взрослых и др.; 

- набор фигурок «Семья» 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира: 

- библиотека для детей (книги различных жанров), научно – популярные 

книги, книжки с картинками: природа, научные явления, энциклопедии; 

- календарь погоды, дневники наблюдений; 

- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных 

цветочных культур и посевы для получения зелени и проведения опытов и 

наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы; 

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по 

проведению опытов, карты наблюдений и др.); 

- природные объекты коллекции; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и 

природным миром; наукой; техническими достижениями человечества; 

- настольно-печатные игры. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства: 

- приборы домашнего обихода; 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр о труде взрослых; 

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда; 

- набор фотографий, репродукции, сюжетных картин о профессиях 

взрослых; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; 

трудом и др.; 

- детская художественная литература о профессиях и видах труда 

взрослых; 

- предметы, необходимые для обеспечения посильного труда: фартуки и 

т.д. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта: 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для 

организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности 

детей в группе и на участке, атрибуты к подвижным играм; 

- спортивно-игровая площадка, спортивно-игровое оборудование. 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
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предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

- 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. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с Центром 

образования: дошкольное и начальное образование МБОУ «ЦО №10»,              

 МУК ТБС городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина, Тульский 

государственный музей оружия, музей имени Героя Советского Союза 

Александра Васильевича Чернова (на базе МБОУ «ЦО №10 учебного 

корпуса №2),  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Тулы по Зареченскому району, Музей пожарной охраны,  Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы (Зареченского района), 

Управления ГИБДД по Тульской области.  

        Сотрудничество коллектива дошкольного и начального образования 

МБОУ ЦО №10 обеспечивает преемственность и непрерывность в 

организации воспитательной работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. В воспитательном процессе с детьми, как в детском 

саду, так и начальной школе осуществляется инновационная деятельность по 

духовно-нравственному развитию воспитанников и обучающихся. Нами 

также разработаны и реализуются авторские методические пособия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зебра» для 

детей дошкольного возраста и «Я и дорога» для   обучающихся 1-4-х классов. 

Эффективно внедряются  проекты  «Кто откроет мир ребенку» для детей 

дошкольного возраста» и  «Лаборатория профессий. Младший школьник» 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с МУК ТБС городская библиотека                

№ 20 им. А.С. Пушкина. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря, ей, обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, 

формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 

дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально - значимых представлений об 

окружающем мире. 

 

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного 

поведения, а также повышения ответственности за соблюдением детьми 
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правил противопожарной безопасности  и профилактической работы  Центр 

образования взаимодействует с МЧС, Отделом надзорной деятельности 

(Зареченского района). 

Для формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге необходима организация работы с детьми, родителями, педагогами 

и сотрудниками Госавтоинспекции. Только нашими совместными усилиями, 

можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

перехода улиц и дорог. Используемые в ходе работы ситуационные формы 

обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность, 

творческий поиск педагогов, взаимодействие с  заинтересованными 

структурами позволяют ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно 

их оценивать, создавать безопасную модель поведения на дороге. Наши 

ребята  принимают активное  участие в торжественных мероприятиях 

Управления ГИБДД по Тульской области. Ежегодно открывают конкурс 

профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел  

флешмобом по правилам дорожного движения. Поздравляют сотрудников 

ГИБДД с профессиональными и календарными праздниками. На сайтах 

профессиональных сообществ  мы пропагандируем деятельность нашего 

детского сада «Светофорик» по безопасности дорожного движения 

https://vk.com/gibdd_tula; https://vk.com/public204641471. Социальный эффект 

взаимодействия нашей организации с Госавтоинспекцией это повышение 

уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды, 

желание ребят работать в дорожно-патрульной службе. 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБОУ «ЦО №10»  укомплектовано квалифицированными кадрами,            

в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. В соответствии с 

Профстандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования)" 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 - к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, педагог - психолог, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, методист; 

 - к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как младший воспитатель. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

https://vk.com/gibdd_tula
https://vk.com/gibdd_tula
https://vk.com/gibdd_tula
https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
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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. 

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 

Центра образования, 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: 
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- 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 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. 

   В   целях   эффективной   реализации   Программы   воспитания   

созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (ГПС, семинары, научно-практические конференции, курсы 

повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с 

ОВЗ; 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, мероприятия по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество). 

Методическая   детализация   реализации   воспитательной   

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является 

ценностной основой уклада Центра образования и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
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На уровне уклада Центра образования:  инклюзивное образование – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Центре 

образования.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Центра 

образования обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения;  



125 

 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания                                                                                            

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МБОУ «ЦО №10» 

включает:  
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-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149) 

Основные локальные акты: 

- основная общеобразовательная образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ «ЦО №10»; 

- годовой план работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в МБОУ «ЦО №10»; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

МБОУ «ЦО №10» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность).  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторское методическое пособие «Зебра»                                                                      

по обучению детей  2-7 лет правилам дорожного движения 

Пособие имеет социально-педагогическую  направленность. Призвано 

помочь педагогу сформированность навыки безопасного поведения на 

дорогах, адаптировать детей к транспортной среде. 

В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения 

важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых 

качеств, таких как внимание, память, мышление, координация движений, 

реакция на опасность (развитие «Чувства опасности»). Полное обучение 

знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно 

без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге 

и в транспорте. 
Пособие «Зебра» реализуется по двум направлениям: 

- Организованная образовательная деятельность с воспитанниками с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

-  Взаимодействие с родителями, деятельность детей – педагогов – 

родителей. 
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Формы организации образовательного процесса: 

- совместный просмотр педагогом и детьми мультипликационных 

фильмов и дальнейшее их обсуждение; 

- проблемные ситуации и беседы; 

- игры – инсценировки, дидактические игры; 

- пластические этюды на выражение основных эмоций; 

- совместная художественно – продуктивная деятельность; 

- проектная деятельность. 
 

Методическое обеспечение: 

- Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013. 

- К.В. Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013. 

- Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001. 

- Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду", 2013. 

- Н.В. Елжова "ПДД в детском саду", 2013. 

- Азбука пешехода: для дошкольников.- М.: издательский Дом 

Третий Рим, 2007.  

- Кузнецова Н.М. Учебно – методическое пособие «Психолого-

педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних». 

- Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: 

обучение и воспитание младшего школьника. Учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений и системы 

дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. Федорова.- М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2002. 

- Методические рекомендации: формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений – М.: Издательский Дом 

Третий Рим, 2007. 

- Методические рекомендации: формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

общеобразовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2007. 

- Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006.- 

-  Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного 

движения 

для школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов 

н/Д.:Феникс,2007. 

- Методические рекомендации по организации работы детских 

садов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Курган, 2006. 

- Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: 

Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова,                              

Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина.                         

– М.: Просвещение, 1989.  
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Авторское методическое пособие  художественной направленности    

«По дороге к музыке» 

Центральное место в пособии отведено формированию музыкального 

творчества и импровизационному характеру занятия, которые выстроены в 

тематические блоки и объединены единым сюжетом. 

Работа по отдельным видам музыкальной деятельности организована 

так, что она подводит детей к самому сложному, комплексному ее виду - 

музыкальной игре - драматизации, фактически, маленькому спектаклю. 

«Горизонтальное движение» музыкального репертуара способствует 

более глубокому освоению и запоминанию музыки, помогает преодолеть 

разорванность музыкальных занятий. Игровые, проблемные ситуации, 

творческие задания позволяют обеспечить рациональное сочетание и смену 

видов музыкальной деятельности, вызывать яркую эмоциональную реакцию 

и активизировать движение, желание петь, танцевать, импровизировать на 

детских музыкальных инструментах вместе со взрослыми и сверстниками, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Дети живут в игре, легко решая предлагаемые в ней дидактические 

задачи. 

На основе Пособия на разных возрастных этапах развития 

дошкольников конструируется мотивирующая музыкальная образовательная 

среда. 

Успешному освоению детьми содержания Пособия способствуют 

педагогические технологии, позволяющие эффективно выстраивать 

образовательный процесс с учетом всех требований к организации процесса 

развития ребенка. 

Пособие составлено с учетом интеграции образовательных областей: 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 

Методическое обеспечение: 

- Детские праздники. Екатеринбург.-Изд-во Т.И.Возяковой,2000.-32с. 

- Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы/В.Н. Куров.-

Ярославль: «Академия развития», 2000. 

- Большой праздник для малышей. Сценарии утренников и развлечений в 

детском саду/Н.В. Бердникова.-Ярославль: Академия развития, 2007. 

- Праздник целый день/Агупова Е.В. - М.:Чистые пруды, 2007. 

- Зимние праздники, игры и забавы для детей/петров В.М., Гришина Г.Н.                                                

- М.:ТЦ «Сфера»,1999. 

- Путешествие в страну дорожных знаков и сказок/Калашникова О.В. - 

Волгоград: Учитель, 2003. 

- Праздник каждый день(Сценарии, пьесы, инсценировки)/ Корчаловская 

Н.В. - Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2002. 

- Детский сад: Будни и праздники/Методическое пособие /Сост. Т.Н. 
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Доронова, Н.А Рыжова. - М.:ЛИНКА -ПРЕСС, 2006. 

- Праздник начинается /Липатникова Т.Н. - Ярославль: Академия 

развития,2001. 

- Музыкальные праздники для детей раннего возраста/ Ходаковская З.В.                                        

- М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

- Праздник в детском саду \ Корчаловская Н.В. - Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2000. 

- Сценарии детских праздников с пенями и нотами / Сост. Ю.С. Гришкова.                             

- М:Юнипресс, 2003. 

- Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. / Михайлова М.А. - Ярославль.: 

«Академия развития», 2000. 

- Волшебные колокольчики. Утренники в детском саду /Л.Е Кисленко. Изд.2-

е. - Ростов н/Д: «Феникс»,  2005. 

- Праздник целый день/ Агупова Е.В. - М.:Чистые пруды,2007. 

- Веселая карусель: Игры, танцы, упражнения для детей младшего возраста   

/Зарецкая Н.В. - М.: АРКТИ, 2004. 

- Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста/ И.В .Бодраченко. - М.: Айрис-пресс,2006 

Сборники песен, танцев для детей 

- Танцы, игры, упражнения для красивого движения \ Михайлова М.А. - 

Ярославль: Академия развития, 2000. -112с. 

- Мои первые песенки: Музыкальный сборник для занятий в детском саду. 

Книга 1. Яблонька \ Мирясова В.И., Скворцова Н.Ф. - М.: Школьная пресса, 

2004. - 16с. 

- Мы танцуем и поем \ Роот. З.Я. - М.: Школьная пресса,2004. -32с. 

- Мои первые песенки: Музыкальный сборник для занятий в детском саду. 

Книга 2. Что я видела/Ананьева О.П. - М.: Школьная пресса, 2004. - 16с. 

- Едем в сказку: Музыкальный сборник/роот З.Я. - М.: школьная пресса, 

2005. - 16с. 

- Здравствуй! Книга песен./Лазарев М.Л. - М.: Мнемозина,2006. - 119с. 

- Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет \ Пряхина Е.Н. - Волгоград: 

Учитель, 2010.                -83с. 

- Со двора, со дворика. Выпуск 1. Русские народные хороводы для детей 

младшего возраста \Медведева М.А. - М.: Музыка, 2001. - 32с. 

- Веселые песенки для малышей: Стихи и ноты \ Ермолаев П.И. - Спб.: 

Издательство Дом «Литера», 2005.-32с. 

- Колыбельная для дракоши \ Усачев А.А. - Ярославль: Академия развития, 

2003.-72с. 

- Песенки-Чудесенки \ Горбина Е.В. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 

80с. 

- Песни для детей: настольная книга музыкального руководителя/Кудряшов 

А.В. - Изд.7- е. - Ростов н/Д: Феникс, 2012.-92с. 

- Танцы для детей младшего дошкольного возраста /Н.В. Зарецкая.-М.: 

Айрис- пресс, 2007.                     - 96с. 
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- Танцы для детей старшего дошкольного возраста/Н.В.Зарецкая.-2-изд.                                    

-  М.: Айрис- пресс,2007.-128с. 

- Песни для детского сада/Перескоков А.В. - 2-е изд.-М.: Айрис-пресс,2007.-

128с 

- МР3 диски с детскими песнями (25шт) 

- Танцы, игры, упражнения для красивого движения \ Михайлова М.А. - 

Ярославль: Академия развития, 2000. -112с. 

 

Региональный компонент 

Региональный компонент реализуется интегрировано на занятиях, а 

также в совместной деятельности воспитателя и детей. 
Возрастная 

группа 

Основные задачи образовательной деятельности 

Младшая группа Родная страна (учить детей называть родной город, 

знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров, побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни). 

Средняя группа Родная страна (продолжать воспитывать любовь к родному 

краю: знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о достопримечательностях города, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказать о российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, авиация и т.п.). 

Старшая группа Родная страна (расширять представления о родной стране, 

о государственных праздниках и народных праздниках, 

рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

Показать на карте Россию, Тульскую область, реку Тулицу. 

Рассказать, что Москва – главный город, столица Родины. Город 

Тула – областной город, познакомить с флагом, гербом нашей 

страны, мелодией гимна и Тулы, Тульской области). Наша армия 

(расширять представления о российской армии, рассказать о том, 

как в годы войны храбро сражались и защищали страну от врагов 

прадеды, деды, рассматривать картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой). 

Подготовительная 

к школе группа 

Родная страна (расширять представления о родном крае, 

углублять и уточнять представления о Родине – России, 

поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране 

и мире, воспитывать чувство гордости за страну, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне, расширять представления о 

Москве, Туле, продолжать расширять знания детей о 

государственных праздниках, рассказать о полётах в космос, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям, приобщать к истокам поморской культуры). Наша 

армия (углублять знания о российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к памятникам, обелискам). Наша планета 

(рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 
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много разных стран, учить пользоваться картой, объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи, традиции). 

 

Форма работы с детьми 
Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

- Беседа  

- Дидактическая игра  

- Игровая ситуация, тренинг 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов  

- Чтение художественной литературы                     

- Подвижная игра (народная)  

- Продуктивная деятельность  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Настольно-печатная ирга  

- Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности (свободное 

рисование по впечатлениям)  

- Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических альбомов, 

наборов открыток  

 

Методы работы с детьми 
Методы, повышающие 

познавательную 

активность  

 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность  

 

Методы и приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности  

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире  

- наблюдения  

- вопросы к детям  

- проблемные ситуации  

- установление 

причинных связей  

- экспериментирование 

-  обследование  

- решение логических 

задач  

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.)  

 

 

- мотивирование 

детской 

деятельности  

- игры и игровые 

ситуации  

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны  

- драматизация 

- художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

песенки, поговорки 

и т.д.)  

 

- перспективное 

планирование 

работы с детьми  

- использование 

детьми знаний и 

умений, 

полученных на 

других занятиях  

- переключение на 

другой вид 

деятельности  

 

 

- повторение  

- упражнение  

- наблюдение  

- сравнительный 

анализ  

- ситуация выбора  

- индивидуальная  

- беседа  

- обсуждение 

способа действия  

 

 

Методическое обеспечение: 

- Аполлонова А.М., Бурсак А.П. «Тульский край» Приокское 

книжное издательство, Тула-1968г. 

- Боть В.И., Куликов В.В.  «Край наш Тульский» Тула, 

Издательский Дом «Пересвет», 2002 г. 

- Гилодо А.А.  «Русский самовар» Москва «Советская Россия», 

1991 г. 
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- Нагаев Г. «Тульские оружейники» Приокское книжное издательство. 

Тула, 1972 г. 

- Ошевский С.Д. «Тула деревянная»  Приокское книжное издательство. 

Тула, 1990 г. 

- Рассаднев С.А. «Прогулки по улицам Тулы» Тула, Издательский Дом 

«Пересвет», 2003 г. 

- Пристягина Е.В. «Знакомство с Тулой», «Тайны Тульского кремля», 

«Сокровища города» Тула, 2005 г. 

- «Охраняемые растения Тульской области» Тула, «Коммунар», 1989 г. 

- «Редкие птицы Тульского края» Тула, «Коммунар», 1990 г. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

На основе рабочей программы воспитания в МБОУ «ЦО №10»  

разработан примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности 

Месяц Неделя 

Старшая группа Подготовительная группа 

Лексическая 

тема 

Итоговое 

мероприя-

тие 

Лексическая 

тема 

Итоговое 

мероприя-

тие 

Сентябрь 

 (01.09) 

«День знаний» 

1 

Индивидуальная 

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика 

Праздник 

«Осенины» 

Выставка 

детского 

творества. 

Индивидуальная 

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика 

Праздник 

«День 

знаний». 

2 

Праздник 

«Осенины»

. Выставка 

детского 

творчества. 

 (15.09) 

«День города» 

3 

Осень. Признаки 

осени. 

 Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы 

 

4 Деревья осенью Деревья осенью. 

 (27.09) 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» 

Октябрь 

 (01.10) 

«Международный день пожилых людей» 

 (04.10) 

«Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей 

(приуроченная ко Дню гражданской обороны РФ) 
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1 

Огород. Овощи Открытый 

день 

здоровья 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

Сад. Фрукты Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

 (13.10) 

Акция «Всемирный день чистых рук" 

3 

Лес. Грибы Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Насекомые и 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
4 

Лес. Лесные  

ягоды. 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету 

 
 (03.11) 

Тематические занятия «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!                                                

(приуроченные ко Дню народного единства (04.11) 

Ноябрь 

1 
Одежда. 

Головные уборы. 

 Поздняя осень. 

Грибы и ягоды 

 

2 

Обувь Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

3 

Игрушки Дикие животные 

и их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме 

 (10.11) 

Вечер памяти, посвященный героической обороны Тулы в 1941 году 

 (12.11) 

Экологический праздник «Синичкин день» 

 (12.11) 

«День работников Сбербанка» 

 (20.11) 

Всемирный день ребенка 

4 Посуда Праздник 

Новый год. 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

Праздник 

Новый год. 
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Выставка 

детского 

творчества 

 

 

уборы Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Декабрь 

1 

Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

 (08.12) 

«Международный День художника» 

2 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 Мебель. Части 

мебели, 

назначение 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

 

3 

Дикие животные 

и их детеныши 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда. 

4 Новый год Новый год 

Январь 

2 

Мебель. Части 

мебели. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

(15.01-19.01) 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

3 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 Профессии. 

Трудовые 

действия 

 

4 
Профессии на 

транспорте 

 Труд на селе 

зимой 

 

Февраль 

Февраль (02.02) 

Вечер памяти, посвященный, Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

1 
Детский сад, 

профессии 

Праздник 

23 

февраля 

Орудия труда. 

Инструменты 

Праздник 

23 февраля 

— 2 Дом мод. Животные жарких 

стран и их 
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Модельер — 

День 

защитник

а 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

детеныши. 

Повадки, образ 

жизни. 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Февраль 

(08.02) 

«День науки» 

Февраль 

(08.02) 

 «День науки» 

Февраль 

(14.02) 

Международный день 

книгодарения 

Февраль 

(14.02) 

Международный 

день 

книгодарения 

3 

Наша армия Комнатные 

растения и уход за 

ними 

4 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества 

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества 

Март  

1 

Весна. Приметы 

Весны. Мамин 

праздник 

Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник» 

2 
Комнатные 

растения 

Фольклор-

ный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Наша Родина -  

Россия 

Фольклорн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Москва – столица 

России 

4 
Наш город Тула Наш родной город 

Тула 

4 неделя 

(25.03-29.03) 

Театральный фестиваль 

Апрель 

1 

Весенние работы 

на селе 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли 

— 22 

Мы читаем. 

Творчество С.Я 

Маршака 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли 

— 22 2 Космос1 Мы читаем. 

Творчества К.И. 
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апреля. 

Выставка 

детского 

Чуковского апреля. 

Выставка 

детского 

3 

Откуда хлеб 

пришел? 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

Мы читаем. 

Творчество С.В. 

Михалкова 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

4 

Почта Мы читаем. 

Творчество А.Л. 

Барто 

Май  

1 

Проводятся занятия оздоровительного и художественно-

эстетического направлений 

День весны и труда 

 (12.05) 

Международный день медицинской сестры 

2 

Правила 

дорожного 

движения 

Праздник 

«Лето». 

День 

защиты 

окружающ

ей среды 

— 5 июня. 

Выставка 

детского 

Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной. 

Праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!». 

3 

Лето. Насекомые Мы читаем. 

Творчество А.С. 

Пушкина 

4 

Лето. Цветы на 

лугу 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

 

III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с 

ОВЗ                                           

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 
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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. 

3.1.2.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

- Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.1.3. Организация  развивающей предметно-пространственной 

среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды представлены в Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 733-

735), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=734  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты 

которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно- климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности 

- содержание воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

РППС соответствует: 

- Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в Центре образования (детском саду);  

-          возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям 

безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает: 

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое 

для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=734
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=734
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детей (согласно ФГОС ДО.) 

- возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Детский сад оборудован прогулочными площадками, верандами в 

соответствии с требованиями СанПиН. На территории   учреждения   

находятся   спортивная   площадка   со спортивным инвентарем, футбольное 

поле, шашечное поле, плескательный бассейн, огород, ферма, фруктовый сад, 

цветники, водоем, «Зооленд», транспортная площадка», сюжетные картинки 

на асфальте, сюжетные беседки, нетрадиционным оборудованием участков 

по профориентации. 

В детском саду оборудованы специальные помещения: музыкально-

физкультурный зал, студия онлайн интернет радио «Светофорик», центр 

психологической разгрузки,  логопедические центры, детская библиотека, 

зимний сад, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок,                                    

2 групповые ячейки для детей старшего дошкольного возраста «Паровозик», 

«Непоседы». 

Методический кабинет оснащен необходимыми пособиями, 

дидактическим материалом, методическими разработками и 

рекомендациями, большим количеством методической и развивающей 

литературой и т.д. 

Все пространство групп «Паровозик», «Непоседы» распределено на 

центры активности, которые доступны детям: игрушки, дидактический 

материал, игры.  

И предусматривает следующий комплекс центров детской активности: 

- центр двигательной  (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 
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- центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»4. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды в 

рамках реализации регионального компонента в группах «Паровозик», 

«Непоседы» созданы центры: 

- центр «Тула – земля моя» включает символику города Тулы, России, 

пособия, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с родным 

краем, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

- центр «Открываем мир профессий» знакомит с профессиями, трудом 

взрослых, формирует положительное отношение к труду. Он включает 

Лэпбук, иллюстрации профессий; дидактические игры (настольно-печатные, 

словесные, игры с предметами); картотека художественной литературы о 

профессиях (стихи, рассказы, загадки и т.д.). В центре располагаются наборы 

для сюжетно-ролевых игр по профессиям. 

 

3.1.4. Материально-технические, финансовые, кадровые условия для 

реализации Программы 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-спортивный 

зал 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», 

утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

специалисты, родители, 

дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители, гости 

 Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Групповая комната Сенсорное развитие.  

Развитие речи. 

Дети, педагоги 

                                                             
4 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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Познавательное развитие. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством. 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

 Обучение грамоте. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Игровая деятельность. 

Спальня Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, младший 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

воспитатель, дети, родители 

Логопедический центр Осуществление 

коррекционной работы с 

дошкольниками 

Логопед, дети, родители, 

воспитатели 

Детская типография Обучение грамоте. 

Продуктивная творческая 

деятельность. 

Дети, педагоги 

Детское радио Развитие речи. 

Познавательное развитие. 

Дети, педагоги 

Методический кабинет Осуществление 

методической помощи 

педагогам. Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги 

Медицинский кабинет Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. Медицинский 

мониторинг (антропометрия 

и т.п.) 

Медицинская сестра 

 

Материально-техническое обеспечение программы для обучающихся с 

ТНР 

1. Звукопроизношение. 

1.1. Развитие речевого дыхания: наборы снежинок, вертушек; мыльные 

пузыри; соломинки; игры: «Загони мяч в ворота», «Горячий чай». 

1.2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата: настенное 

зеркало и индивидуальные настольные зеркала; альбом упражнений 

артикуляционной гимнастики; образные картинки. Вспомогательные 
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средства для механической помощи ребенку (шпатель, зонды и др.), 

салфетки. «Сказка о веселом язычке». 

1.3. Автоматизация и дифференциация звуков: наборы предметных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах; наборы 

сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

Настольные дидактические игры «Логопедическая ромашка», 

«Логопедическое лото» на автоматизацию определенного звука, группы 

звуков, на дифференциацию звуков. Комплект пособий по автоматизации 

звуков. Л.А.Комарова. «Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков»   Н.В. Нищева. 

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия. 

«Музыкальная шкатулка» - звучащие игрушки: бубен, погремушки, 

колокольчики. Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, 

середина, конец слова. Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

«Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа» 

Т.А.Ткаченко. «Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. ФГОС» рабочая тетрадь Н.В. 

Нищева. Дид. игры: «Поезд», «Звонкий-глухой». 

3. Формирование слоговой структуры слова Наборы картинок для 

закрепления слов разной слоговой структуры. 

    4. Коррекция лексико-грамматического строя. Дидактический 

материал на развитие понимания  речи.  Папки с предметными, сюжетными 

картинками по лексическим темам: «Сад, огород(овощи, фрукты, ягоды); 

Грибы; Деревья; Откуда хлеб пришел; Комнатные растения», «Животные 

(Дикие, домашние); Птицы (Зимующие, перелетные, домашние); Насекомые; 

Рыбы»; Времена года; Одежда; Обувь; Головные уборы», «Продукты; 

Посуда; Профессии; Игрушки», «Человек; Семья; Дом и его части; Мебель; 

Транспорт». Наглядно - дидактические пособия «Ягоды садовые», «Деревья 

нашего леса», «Домашние животные», «Животные средней полосы», «Птицы 

зимующие и перелетные», «Профессии», , «Посуда», «Хлеб всему голова», 

«Деревья наших лесов», «Транспорт», «Музыкальные инструменты», «Чудо 

узоры», «Осень», «Профессии». 

5.Развитие связной речи. Наборы сюжетных картинок для составления 

рассказов по лексическим темам. Схемы для составления описательных 

рассказов. Подборка стихотворений для заучивания наизусть. Серии 

сюжетных картинок для составления рассказов. 

6. Обучение грамоте, коррекция нарушений процессов чтения и письма. 

Русский алфавит (таблица). Касса букв. Дидактический материал для 

фронтальных занятий. Дидактические игры. «Собери слово», «Звонкий - 

глухой» «Прочитай по первым буквам», «Учим буквы», «Слоги и слова», 

«Пазл-азбука» 

7. Развитие мелкой моторики и графических навыков. Шнуровки. 

Счетные палочки, мозаика, пирамидка. Материалы для развития графических 

навыков детей. 
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8. Коррекция психических процессов. Разборные игрушки: матрешка, 

пирамидка. Дидактические игры «Что сначала, что потом» «Что из чего 

сделано», «Сложи картинку», «Подбери картинку», «Четвертый лишний», 

«Противоположности». 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР (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). 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям 

представленные  в Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022, стр. 735), 

[Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n

6s4v866390736&index=736  

Реализация Программы обеспечивается коллективом                                      

МБОУ «ЦО №10», в состав которого входят:  

Административные работники:  директор МБОУ ЦО№10, заместитель 

директора по дошкольной работе. 

Педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели групп 

компенсирующей направленности, музыкальные руководители, учителя-

логопеды, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог 

Учебно-вспомогательными работниками: младший воспитатель. 

Административно-хозяйственными работниками: заведующая 

хозяйством, инженер,  а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции.  

МБОУ «ЦО 10»  самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=736
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=736
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реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств МБОУ «ЦО №10». 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития 

обучающихся (основные компетенции педагогических работников) 

Обеспечение эмоционального  благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержка индивидуальности  и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками.  

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

Построение  вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение,  обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-  оценку индивидуального развития детей;  

 Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления  потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

МБОУ «ЦО №10» вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи, с чем 

может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

В Центре образования установлено сетевое взаимодействие Тульской и 

Ленинградской области Российской Федерации  

Цель: повышение качества дошкольного образования, доступность 

образования, его конкурентность. 
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Задачи сетевого взаимодействия: 

- создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетентностей у педагогических кадров, содействующих повышению 

качества дошкольного образования; 

- методическое сопровождение мероприятий, направленных на 

реализацию ФГОС в образовательную деятельность дошкольных 

образовательных организаций; 

- координация сетевого взаимодействия в дошкольных 

образовательных организациях; 

- расширение спектробразовательных услуг для реализации 

индивидуальных образовательных запросов педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

- обеспечение освоения педагогами нового информационно-

образовательного пространства, способов и приемов поиска использования в 

образовательной деятельности современного содержания, образовательных 

технологий и методического обеспечения. 
№ Адрес сайта, 

контакты  

Точки взаимодействия 

1 Социальными партнёрами по развитию детей  

являются: 

- МБОУ ЦО №10 детский сад «Светофорик»                

 http://tula-mdou168.narod.ru/                             

https://www.youtube.com/channel/UCalcH39_v9lo2h4d9fC

oJTg 

https://vk.com/public204641471 

 - МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей»   г. 

Кингисеппа https://mdou19.kngcit.ru/ 

- ГБДОУ детский сад №30 Красносельского района СПб 

http://ds30.krsl.gov.spb.ru/ 

- МКДОУ №9  г. Узловая http://uzlovaya9.russia-sa  

- МКДОУ детский сад № 3 г. Узловая 

http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya 

- МДОУ д/с общеразвивающего вида              № 25 

http://uzlovaya25.russia-sad.ru/ 

- МДОУ центр развития ребёнка – д/с № 21 

http://uzlovaya21.russia-sad.ru/ 

- МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад

 № 32"  г.Щекино http://shekino32.russia-sad.ru/ 

Познавательное 

развитие. 

  

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников. 

Развитие творческих 

способностей. 

  

Физическое развитие. 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

3.1.5. Примерный режим и распорядок дня в компенсирующих группах 

для обучающихся с ТНР 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

https://vk.com/public204641471
https://vk.com/public204641471
https://mdou19.kngcit.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://ds30.krsl.gov.spb.ru/
http://uzlovaya9.russia-sa/
http://uzlovaya9.russia-sa/
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://uzlovaya3.russia-sad.ru/osnovnye-svedeniya
http://uzlovaya25.russia-sad.ru/
http://uzlovaya25.russia-sad.ru/
http://uzlovaya25.russia-sad.ru/
http://uzlovaya21.russia-sad.ru/
http://uzlovaya21.russia-sad.ru/
http://uzlovaya21.russia-sad.ru/
http://shekino32.russia-sad.ru/
http://shekino32.russia-sad.ru/
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 Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в МБОУ «ЦО №10» являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 
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нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в Центре 

образования и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее - СанПиН по питанию). 

 Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

 (извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

 

все возраста 

 

2-х минут 



149 

 

Продолжительность ночного сна  

не  менее 

4–7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не  

менее 

4–7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок,  

не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования и режима обучения 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 

11–12 часов Завтрак, второй завтрак, обед,  

Уплотненный полдник, с включением 

блюд ужина Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и присмотру 

 

Примерный режим дня  холодный период года 

Режимные моменты 

 

 

старшая 
группа 

подготовительная 
к школе группа 

 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

детей, подготовка к занятиям 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность 
1. 9.00-9.25 

2. 9.35-10.00 

1. 9.00-9.30 

2. 9.40-10.10 

3. 10.20-10.50 

Игры, самостоятельна деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.00-12.20 10.50-12.30 

2-й завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 
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Примерный режим дня теплый период года 

 
Режимные моменты старшая 

группа 

подготовительная к 

школе 

группа 

 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.25 7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.25-8.35 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-12.25 9.00-12.30 

2-й завтрак 10.20-10.30 10.25-10.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.15 12.40-15.15 

Постепенный подъем закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.40 15.15-15.45 

Подготовка к «уплотненному полднику» 
с включением блюд ужина, 
«уплотненный полдник» 

15.40-16.00 15.45-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с 16.00-16.40 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.15-12.25 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.15 12.40-15.15 

Постепенный подъем,  самостоятельная 
деятельность, занятия со 

специалистами 
15.15-15.45 15.15-15.50 

Подготовка к «уплотненному полднику» 
с включением блюд ужина, 

«уплотненный полдник» 
15.45-16.00 15.50-16.05 

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами по 

подгруппам, самостоятельная игровая 
деятельность 

16.00-16.30 16.05-16.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая 

деятельность, уход домой 
16.30-19.00 16.35-19.00 
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детьми, самостоятельна деятельность,  
чтение художественной литературы 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, 

уход домой 

16.40-19.00 16.50-19.00 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

- При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

- Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

Режим дня  формируется ежегодно на основании возрастных групп 

дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на педагогическом 

совете МБОУ «ЦО №10» и утверждается приказом директора Центра 

образования. 

 

3.1.6. Учебный план 

В МБОУ «Центр образования № 10»  применяется комплексно-

тематический подход к организации образовательного процесса. Он 

подразумевает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что 

немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией 

детских деятельностей. 

Образовательный процесс в Центре образования № 10 организован 

в форме тематических недель, в которых комплекс различных детских 

деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды 
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детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

Учебный план  формируется ежегодно на основании возрастных групп, 

ежегодно рассматривается на педагогическом совете МБОУ «ЦО № 10» и 

утверждается приказом директора на учебный год. 

 

Примерный учебный план в группах с 5 до 7 (8) лет в группах 

компенсирующей направленности 

Образовательные области Организованная 

образовательная 

деятельность 

  

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

группа 

В 

неделю 

В 

год 

В неделю В год 

Логопедическое  1 36 1 36 

«Познавательное 

развитие» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

 

Развитие 

математических 

представлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 

 

 

 

 

 

1 

36 

 

 

 

 

 

36 

2 

 

 

 

 

 

2 

72 

 

 

 

 

 

72 

«Речевое развитие» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

2 72 2 72 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рисование 

 

Лепка/аппликация 

 

Музыка 

2 

 

1 

 

2 

72 

 

36 

 

72 

2 

 

1 

 

2 

72 

 

36 

 

72 

«Физическое развитие» 

 

Физическая 

культура 

- в группе 

- на улице 

 

3 

 

2 

1 

108 

 

 

3 

 

2 

1 

108 

Всего  13 468 15 540 

 

Календарный учебный график 
Содержание Возрастные группы 

 5-6 лет 6-7 лет 

Начало 01.09.20__г. 
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учебного года 

Продолжительн

ость учебного года 

31.05.20__г. 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

2 раза в год (сентябрь, апрель) не менее 15 календарных 

дней 

Продолжительн

ость учебной недели 

 5 дней 

Продолжительн

ость учебного года 

36 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

  

13 занятий 

 

15 занятий 

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки в часах 

5ч.50 мин 7 ч. 30 мин 

Регламентирова

ние образовательного 

процесса в день 

Занятия проводятся в I  и II 

половину дня  

Занятия проводятся  в I  и II 

половину дня 

Минимальный 

перерыв между 

занятиями 

Не менее 10 минут 

Работа МБОУ 

«ЦО № 10» в летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.20___г. 

31.08.20____г. 

Праздничные 

выходные дни 

В соответствии с производственный календарем на учебный 

год 

Календарный учебный график  формируется ежегодно на основании 

возрастных групп дошкольного учреждения, ежегодно рассматривается на 

педагогическом совете МБОУ «ЦО № 10» и утверждается приказом 

директора на учебный год. 

 

3.1.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной 

работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в 

календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут 
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включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов 

его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами  представлены в Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, стр. 736-738), [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=

ljqu8n6s4v866390736&index=737  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Авторское методическое пособие «Зебра»                                                                      

по обучению детей  2-7 лет правилам дорожного движения 

Младший дошкольный возраст: набор транспортных средств;  

иллюстрации с изображением транспортных средств; атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 

машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида 

транспорта и т.д.) Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), 

«Поставь машину в гараж», «Светофор», «На чём едут пассажиры», «Найти 

такую же картинку». Макеты улицы (желательно крупный), где обозначены 

тротуар и проезжая часть; макет транспортного светофора (плоскостной).  

Средний дошкольный возраст: макет светофора с переключающимися 

сигналами. Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». 

Макет улицы с нанесенным пешеходный переход.  

Старший дошкольный возраст: макет перекрёстка; наборы дорожных 

знаков (информационно-указательные «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки «Дети»; запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

знаки приоритета «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Дидактические игры: «О чём 

говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрёсток», 

«Наша улица». Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что 
говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=737
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljqu8n6s4v866390736&index=737
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Авторское методическое пособие  художественной 

направленности    «По дороге к музыке» 

- Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Невская нота», 2015 

- Радынова  О.П.  «Музыкальное развитие детей». В 2 ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). - 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб. ЛОИРО, 2000 

Т.И. «Танцевальная ритмика». Издательство «Музыкальная палитра», 

Санкт-Петербург, 2005 

- Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите детей петь (песни и упражнения 

для развития голоса у детей 3-5 лет. изд. – М.: Просвещение, 1986г. 

- Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите детей петь (песни и упражнения 

для развития голоса у детей 5-6 лет. изд. – М.: Просвещение, 1987г. 

- Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Учите детей петь (песни и упражнения 

для развития голоса у детей 6-7 лет. изд. – М.:Просвещение, 1988г. 

- Т. Э. Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное 

музицирование: музыка, речь, движение. Песенки-бусинки», 2004.  

Перечень оборудования и предметов: 

- материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, 

иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и 

т. п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания 

игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами; 

- детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого 

музицирования: с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим 

рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); с фиксированной 

мелодией (шарманки, органчики);  с одним фиксированным звуком (дудки); 

шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.); 

- музыкально-дидактические игры и пособия: нотное лото, нотный 

стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных 

музыкальных способностей, знакомства с элементами нотной грамоты; 

- комплексы: музыкальная утренняя зарядка; дыхательная гимнастика 

– при работе над песней; 

- логоритмические комплексы; пальчиковая гимнастика; сценарии 

праздников, концертов, развлечений;  

- сборники песен, попевок; 

- портреты композиторов; 

- картинки музыкальных инструментов; 

- цифровое фортепиано, синтезатор; 

- детская барабанная установка; 
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- музыкальный центр, CD-диски - фонограммы используются на 

занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной 

деятельности; 

- интерактивная доска –  видеофильмы, мультипликация, 

видеоролики, презентации, для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями. 

С 2020 года функционирует студия детского онлайн-радио 

«Светофорик». Студия имеет радиорубку, 2 точки в помещении и 1 на улице. 

Работа по созданию детских радиопрограмм помогает выявить активных, 

талантливых и увлечённых детей. Участие в работе детского радио влияет на 

развитие личности воспитанников, их качеств, умений и навыков, сплачивает 

ребят разного возраста. 

Региональный компонент 

Материально-техническое обеспечение программы 

- план-карты, схемы: «Моя группа», «Мой участок», «Мой детский сад», 

«Достопримечательности города»; 

- макеты: «Моя группа», «Мой детский сад», «Улицы родного города»; 

- альбомы, созданные педагогами совместно с детьми: «Лекарственные 

растения родного края», «Погода по народным приметам», «Что нас 

окружает в родном краю»; 

- дидактические игры: «Чье орудие труда»; «Наряди куклу»; «Найди на 

карте»; «Узнай по описанию»; «Природа нашего края»  

- лото: «Животные», «Растения», «Тульские достопримечательности» 

- объекты натуральные: гербарий культурных растений, гербарий 

дикорастущих растений;  

- коллекции плодов, семян, шишек, грибов; коллекции полезных 

ископаемых; 

- филимоновские игрушки, Белевское кружево, Тульский пряник, Тульский 

самовар. 

Интерактивные средства 

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

позволяет сделать образовательный процесс для дошкольников 

информационно ёмким, зрелищным, комфортным. В своей работе педагоги 

используют интерактивный онлайн курс «Стать школьником с 

Робобориком», трансляция детского онлайн радио «Светофорик» 

https://volnorez.com/svetoforik71, авторские мультимедийные презентации, 

обучающие игры для детских планшетов, интерактивной доски, 

видеовикторины. В образовательном процессе широко используются в работе 

с обучающимися старшего дошкольного возраста возможности 

интерактивного оборудования: «Светофор», «Логошхуна», смарт стола, 

интерактивной доски.  

 

 

 

https://volnorez.com/svetoforik71
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	Развивающее оценивание качества   образовательной деятельности                  по Программе
	Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
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	2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
	3) карты развития ребенка с ТНР (ОНР);
	4) различные шкалы индивидуального развития ребенка.
	В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
	1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР (ОНР);
	2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества;
	3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР (ОНР);
	4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников Центра образования в соответствии:
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	- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;
	- разнообразия местных условий региона;
	Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР на уровне МБОУ «ЦО №10» должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие...
	Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
	- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуально...
	- внутренняя оценка, самооценка Центром образования;
	- внешняя оценка Центра образования, в том числе независимая  профессиональная и общественная оценка.
	Система оценки качества дошкольного образования:
	- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Центре образования в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
	- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
	- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Центра образования;
	- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования;
	- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР (ОНР), семьи, педагогических работников, общества и государства;
	- включает как оценку педагогическими работниками Центра образования собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;
	- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Центре образования, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

	1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Система педагогической диагностики результатов освоения АООП ДО обучающимися 5- (7) 8 лет с ТНР (ОНР)

	II. Содержательный раздел
	2.1. Обязательная часть
	2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Социально-коммуникативное развитие (1)
	Игра. Развитие игровой и театрализованной деятельности.
	Подвижные игры.
	– Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты.
	– Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
	Настольно-печатные дидактические игры.
	– Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
	– Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
	Сюжетно-ролевая игра.
	– Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибут...
	Театрализованные игры.
	– Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
	Представления о мире людей и рукотворных материалах.
	– Формировать навыки взаимоотношений с окружающими.
	– Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
	– Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. – Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.
	– Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
	– Воспитывать искренность и правдивость.
	– Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
	Формирование гендерных и гражданских чувств.
	– Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
	– Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
	– Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
	– Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
	Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
	– Закреплять навыки безопасного повеления дома, в Центре образования (детском саду), на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
	– Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
	– Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. – Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
	– Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.
	Труд.
	– Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
	– Формировать умение работать в коллективе. – Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
	– Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью, лени.

	Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических пособий  по образовательной области                             «Социально-коммуникативное развитие»
	- Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое воспитание старших дошкольников 5-7 лет. Серии картинок и тексты бесед. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
	-  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Серии сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
	- Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Серии сюжетных картин и конспекты занятий. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
	- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Профессии. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
	-  Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт, 2020.
	- Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
	- Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Москва — столица России. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 81
	- Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
	- Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

	Познавательное развитие
	В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
	– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
	– формирования познавательных действий, становления сознания;
	– развития воображения и творческой активности; – формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, колич...
	– 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...
	– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.

	Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических пособий  по образовательной области                             «Познавательное развитие»
	Речевое развитие
	Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических пособий  по образовательной области                             «Речевое развитие»
	Художественно-эстетическое развитие (1)
	Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических пособий  по образовательной области                             «Художественно-эстетическое развитие»
	- Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
	- Дубровская Н.В. Коллаж. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 3. Дубровская Н. В. Мозаика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
	- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
	- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
	- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	- Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
	- Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
	- Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные игры. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
	- Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
	- Судакова Е.А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
	- Судакова Е.А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 16. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
	Физическое развитие (1)
	В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
	– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
	– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
	– 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 прави...
	Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте...
	Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических пособий  по образовательной области                             «Физическое развитие»
	2.1.2. Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации Программы
	Формы, способы, методы и средства реализации Программы
	2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Образовательная деятельность с обучающимися с ТНР включает:
	2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
	Коммуникативная (деловая) инициатива. Коммуникативная инициатива развивает умение организовать деятельность.
	Способы поддержки:
	Познавательная инициатива
	Способ поддержки:
	Творческая инициатива
	Способ поддержки: (1)

	2.1.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в Центре образования
	Интегрированные коррекционно-развивающие занятия
	2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся
	2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР
	2.1.8. Рабочая программа воспитания
	Пояснительная записка
	2.1.8.1. Целевой раздел Программы воспитания
	Цели и задачи воспитания
	Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания
	2.1.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания
	2.1.8.3. Организационный раздел Программы воспитания
	Уклад МБОУ «ЦО №10»
	Направления воспитательной работы в МБОУ «ЦО №10»:
	Основные традиции и ритуалы МБОУ «ЦО №10»
	Воспитывающая среда МБОУ «ЦО №10»
	Общности (сообщества) МБОУ «ЦО №10»:
	Деятельности и культурные практики в Центре образования
	Формы совместной деятельности в МБОУ «ЦО №10»
	Работа с родителями (законными представителями)
	Совместная деятельность в образовательных ситуациях
	Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая форма организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.
	Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в Центре образования (детском саду).
	К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в  относятся:
	- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
	- 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
	Социальное партнерство.
	Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
	- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);
	- 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.
	Основные социальные институты, взаимодействующие с Центром образования: дошкольное и начальное образование МБОУ «ЦО №10»,               МУК ТБС городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина, Тульский государственный музей оружия, музей имени Героя Советс...
	Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
	Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания
	Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в МБОУ «ЦО №10» включает:
	2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Пособие имеет социально-педагогическую  направленность. Призвано помочь педагогу сформированность навыки безопасного поведения на дорогах, адаптировать детей к транспортной среде.
	Формы организации образовательного процесса:
	Методическое обеспечение:
	Методическое обеспечение: (1)
	Сборники песен, танцев для детей
	- Танцы, игры, упражнения для красивого движения \ Михайлова М.А. - Ярославль: Академия развития, 2000. -112с.
	Методическое обеспечение: (2)
	- «Редкие птицы Тульского края» Тула, «Коммунар», 1990 г.
	2.3. Комплексно-тематическое планирование
	Примерный календарный план воспитательной работы
	Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
	III. Организационный раздел Программы
	3.1. Обязательная часть
	3.1.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ
	3.1.2.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР
	3.1.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среды
	Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды представлены в Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства...
	3.1.4. Материально-технические, финансовые, кадровые условия для реализации Программы
	Материально-техническое обеспечение программы для обучающихся с ТНР
	Финансовое обеспечение реализации Программы
	Кадровые условия реализации Программы
	3.1.5. Примерный режим и распорядок дня в компенсирующих группах для обучающихся с ТНР
	3.1.6. Учебный план
	3.1.7. Календарный план воспитательной работы
	3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	3.2.1. Материально-техническое обеспечение программы:
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