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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа под редакцией Н.Ю. Куражевой 

«Цветик-семицветик» по психологическому сопровождению и развитию ребенка, 

соответствующая потребностям и интересам детей, их родителей (законных представителей), 

а также возможностям педагогического коллектива. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

п.10 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальной 

образовательной 

программе под 

редакцией  

Н.Ю. Куражевой 

«Цветик-

семицветик»  

от 5 до 7 лет 

  

 

Цель»: Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи:  

 - развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка 

в мир человеческих эмоций; 

 -развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

- развитие волевой сферы - произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе; 

 -развитие личностной сфер; 

- формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в 

себе; 

- создавать условия для проявления познавательной активности;  

-способствовать самопознанию ребенка; 

 - совершенствовать коммуникативные навыки; 

 - способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

- продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил;  

- создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения - формировать умение 

подчинять свое поведение нравственным нормам; 

-развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88491D70085C5E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937053B23CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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критического мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

 - способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки; 

 - совершенствовать коммуникативные навыки, развивать 

совместную деятельность детей, навыки партнерского общения; 

 - формировать эстетические представления; 

 - способствовать развитию полоролевой идентификации; 

 - способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

 - способствовать формированию учебно-познавательного мотива; 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

 

 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы: 

п.10.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: п.10.3.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название программы  Принципы и подходы  

Парциальная 

образовательная 

программа под 

редакцией  

Н.Ю. Куражевой 

«Цветик- - семицветик» 

  

 

Принципы: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых. Ценностная ориентация на 

достоинство каждого ребенка; 

- системность подачи материала – непрерывное 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, постепенная подача материала от 

простого к сложному; 

-поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использования разнообразия для обогащения 

образовательной деятельности, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, ценностей, 

мнений и способов их выражения; 

- развивающее вариативное образование. Ориентация на зону 

ближайшего развития ребенка;  

- развивающий и воспитательный характер учебного 

материала - создание условий для развития личности 

каждого ребёнка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей; формирование 

познавательного интереса ребенка, поддержка инициативы в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.%20%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%2C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.%20%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%2C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.%20%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%2C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.3.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%2C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.3.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%2C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.3.3.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%2C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
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различных видах деятельности; 

 -полнота содержания и интеграция образовательных 

областей. Всестороннее развитие детей посредством 

различных видов детской активности; 

- сохранение уникальности и самоценности детства. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

 - позитивная социализация. Освоение ребенком культурных 

норм, образов поведения, общение с другими людьми, 

приобщение к традициям происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и детьми;  

- индивидуализация образования. Учет индивидуальных и 

возрастно-психологических особенностей каждого ребенка;  

- возрастная адекватность образования. Подбор содержания, 

методов в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Подходы: 
 личностно-ориентированный, деятельностный, 

культурологический подход, рефлексивно-деятельностный 

подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов 

деятельности, соответствующих возрасту и иных задач, 

составляющих содержание образования.  

 

 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики развития детей дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи 

Географическое положение 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский 

сад № 88» города Оренбурга функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа комбинированной направленности. Состав 

групп определяется особенностями речевого, интеллектуального, личностного развития 

ребенка, а также возрастным составом детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Прием 

детей в группы компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется на 

основании решения психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание дошкольного 

образования для них определяется адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР. Количество детей в группе компенсирующей 

направленности (на 31. 08. 2023 г.) – 17детей, в группе комбинированной направленности и 7 

человек.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения 

мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое 

качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту. У многих из них 
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выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. 

е. несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии.  

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля над собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  

Таким образом, состав воспитанников дошкольного учреждения оказывается очень 

сложным, полиморфным, что обуславливает сложность построения программы 

коррекционно-развивающего обучения. 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в ДОУ построена с учётом индивидуальных физических, 

психологических и речевых особенностей развития воспитанников МДОАУ «Детский сад № 

88». 

Основной контингент группы комбинированной и группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дошкольники со 

следующими заключениями: ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, дизартрия, 

моторная алалия, заикание.  

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей общим 

недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушается 

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

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

Чиркина).  

Речевая недостаточность у дошкольников с ОНР может варьироваться от полного 

отсутствия общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р. Е. 

Левина).  

В соответствии с этим остается актуальным вопрос об осуществлении деления на 

уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающее состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.)  
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Общее недоразвитие речи I уровня. Первый уровень общего недоразвития речи 

характеризуется как «отсутствие общеупотребительной речи». Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомлексов и лепетных слов. Речь детей на этом уровне изобилует диффузными словами, 

не имеющими аналогов в родном языке. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий, пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категорий числа существительного и глагола, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет 

жесткую ситуативную привязанность. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Общее недоразвитие речи II уровня. При втором уровне ОНР речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые по конструкции 

нераспространенные предложения, состоящие из 2-3 слов. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Навыками словообразования дети 

практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций:  

1) неправильное использование падежных форм («едет машину» - вместо «на 

машине»);  

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода;  

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными и др.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание форм, 

основных цветов, размеров предметов и т.п. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. При воспроизведении контура слов наблюдаются перестановки 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения 

согласных и т.д. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

Общее недоразвитие речи III уровня характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразований. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками, отмечаются трудности образования прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускать ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 
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строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к конкретной. При пересказе дети ошибаются 

в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных действий 

звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают 

исследуемые звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Общее недоразвитие речи IV уровня (Т. Б. Филичева). Данный уровень 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития (Левина Р. Е. 1968) необходимо проанализировать 

и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, познавательной и эмоционально-волевой сферы.  

Р. Е. Левина (1951) рассматривала отклонения в развитии познавательной деятельности 

при выраженных нарушениях речи как вторичную задержку, зависящую по своей структуре 

от характера первичного дефекта. В связи с этим у детей с речевыми нарушениями при 

первично сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное, 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития. 

Как правило, отставание психомоторного и речевого развития выявляются в раннем 

возрасте. Может отмечаться более позднее, по сравнению с нормой, развитие локомоторных 

функций: дети позже начинают ходить, недостаточно развивается техника основных 

движений, страдают двигательные качества (быстрота, ловкость, выносливость). У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 
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инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.  

У детей с речевым недоразвитием, как правило, более активно развиваются 

невербальные средства общения, которые помогают компенсировать речевую 

недостаточность. Трудности коммуникации у этой категории детей проявляются по-разному: 

в виде заинтересованности в речевых контактах, низкой речевой активности, стойком 

негативизме, попытках «замаскировать» речевой дефект с помощью поведенческих и иных 

уловок, наличии выраженных эмоциональных реакций на ситуацию непонимания со стороны 

окружающих.  

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и 

в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. Недостаточность базового 

слухового восприятия влияет на формирование фонематического слуха. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения, а также быстрая истощаемость.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. Например, детям предлагается выполнить 

аппликацию: наклеить на бумагу макет домика (крыша - красного цвета, стена - квадратная, 

желтая), а рядом - елочку из трех зеленых треугольничков. На столе перед детьми разложены 

пять зеленых треугольников и несколько треугольников и квадратов разных цветов. Как 

правило, дети выполняют такое задание частично: наклеивают домик из деталей других 

цветов, а елочку - из всех имеющихся треугольников зеленого цвета, не придерживаясь точно 

инструкции. Подобные ошибки характерны для основной категории описываемых детей. 

Отмечается своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости запоминания, 

медленный темп заучивания, нарушение порядка воспроизведения стимулов. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 
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По сравнению с нормально развивающимися сверстниками им в большей степени 

свойственны такие особенности поведения, как тревожность, пониженная самооценка, 

наличие страхов, появление агрессивности и негативизма . 

У детей с общим недоразвитием речи в более ранние сроки появляются понимание 

речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально-избирательное отношение 

к окружающему миру.  

Диагностическим признаком для отграничения их от умственно отсталых детей 

является диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие детей с ОНР, 

как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной 

речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Клинические формы тяжелых нарушений речи 

Характеристика особенностей развития детей с дизартрией 

Дизартрия — расстройство произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в 

этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона 

речи. У детей с дизартрией отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным. Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и периферической 

нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

Ведущими дефектами при дизартрии являются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования и просодики, а также нарушения артикуляционной моторики и речевого 

дыхания. 

Вторично из-за нарушений произносительной стороны речи страдает формирование и 

развитие других сторон речевой функциональной системы (фонематической, лексической и 

грамматической). 

Степень выраженности дизартрии может быть различной, в первую очередь, она 

зависит от тяжести и характера поражения центральной нервной системы. Наряду с 

практически полной бездеятельностью речевого аппарата и ярко выраженными нарушениями 

звукопроизношения, отмечаются менее выраженные, стертые расстройства речи. 

Трудности у дошкольников с дизартрией вызывают как статические, так и 

динамические движения органов артикуляции. Выполнение движений артикуляционного 

аппарата характеризуется сужением объема, неточностью, беспокойством и посинением 

языка, тремором кончика языка, пониженным или повышенным мышечным тонусом, 

появлением трудностей в удержании заданной позы, обильным слюнотечением 

(гиперсаливация). В качестве движений, в основном, выявляются факторы нечеткой, 

смазанной артикуляции, быстрой мышечной утомляемости. При увеличении речевой нагрузки 

может отмечаться девиация (отклонение языка от средней линии). 

Расстройства артикуляции не позволяют формироваться четким и правильным 

кинестезиям (двигательным ощущениям), необходимым при становлении 

звукопроизношения.  
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В спонтанных речевых высказываниях у дошкольников с дизартрией выявляется 

полиморфное нарушение звукопроизношения, проявляющееся в искажениях, отсутствии, 

заменах преимущественно трех групп звуков: свистящих, шипящих и соноров. Часто дети с 

данным речевым нарушением существенно упрощают артикуляцию: сложные звуки заменяют 

более простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам. 

Состояние артикуляционной моторики не только в значительной степени затрудняет 

формирование произносительной стороны речи, но и вторично вызывает нарушения 

фонематического слуха и фонематического восприятия, что вызывает у ребенка трудности 

звукового анализа слов, обуславливает появление искажений звуко-слоговой структуры слова. 

У дошкольников с дизартрией отмечаются различные просодические расстройства 

речи. Интонационно-выразительная окраска речи у данного контингента детей снижена. 

Тембр речи нарушен и тесным образом связан с эмоциональным состоянием ребенка: у 

дошкольников с преобладанием процесса торможения тембр низкий, голос тихий или 

приглушенный, срывающийся на фальцетное произношение. 

Для ребенка с дизартрией характерны расстройства координации между дыханием, 

артикуляцией и фонацией. У данного контингента детей отмечается неправильный тип 

дыхания (чаще грудной и ключичный), аритмичность вдоха и выдоха, у них не сформировано 

умение экономного расходования воздуха, поэтому его добор осуществляется на протяжении 

всего речевого высказывания после каждого слова, в результате чего речь нередко 

приобретает «захлебывающийся» характер. 

В детском возрасте дизартрия приводит к нарушению произнесения слов и, как 

следствие, к нарушению чтения и письма, и часто к общему недоразвитию речи. Выявление 

дизартрии требует неврологического обследования, по результатам которого назначаются 

лечение и логопедическая коррекция. Поскольку дизартрия не является самостоятельным 

заболеванием и может наблюдаться при многих расстройствах нервной системы, содержание 

и очерёдность лечебных мероприятий определяются врачом после установления 

клинического диагноза, с учетом возраста и состояния ребенка. Во многих случаях детям 

требуется комплексное (медицинское, психологическое и логопедическое) воздействие.  

Характеристика особенностей развития детей с моторной алалией 

Моторная алалия — это системное недоразвитие экспрессивной речи центрального 

органического характера, вызванное поражением речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития речи. Моторная алалия развивается при 

нарушении функций лобно-теменных областей коры левого полушария головного мозга 

(центр Брока) и проявляется в нарушении экспрессивной речи при достаточно хорошем 

понимании обращенной речи, позднем формировании фразовой речи (после 4 лет) и бедности 

предречевых этапов (нередкое отсутствие лепета). Сопровождается грубым нарушением 

грамматического строя (отсутствие согласования слов в роде, падеже и числе, неправильное 

употребление предлогов, отсутствие в речи отглагольных форм и т.д.). Дети с моторной 

алалией не могут обобщать, анализировать языковые элементы, производить мыслительные 

операции над лексико-грамматическим материалом. У них не формируются морфологические 

и синтаксические обобщения и противопоставления. Иногда в речи наблюдается телеграфный 

стиль, т.е. высказывания без словоизменения.  

Речь ребенка данной категории малопонятная для окружающих. Имеет место 

выраженная бедность активного словаря, медленное, искаженное его развитие. Словарь 

ограничен обиходно-бытовой лексикой. Часто ограниченность словаря приводит к тому, что 
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дети начинают пользоваться жестами, мимикой, а также использовать для передачи смысла 

высказывания модуляции голоса.  

Кроме нарушений экспрессивной речи, у детей с моторной алалией отмечаются 

вторичные недостатки понимания речи: чем хуже ребенок говорит, тем хуже понимает речь.  

Речь ребенка с моторной алалией изобилует выраженными отклонениями в 

воспроизведении слогового состава слова, которые проявляются даже в отраженной речи. Эти 

отклонения носят характер деформации правильного звучания слова, воспроизведения его 

слоговой структуры. Слова могут быть деформированы за счет сокращения числа слогов или 

за счет выпадения слогообразующей гласной, в то время как другой элемент слога – 

согласный – сохраняется. 

Правильное воспроизведение даже доступной для ребенка с моторной алалией 

слоговой структуры достигается не сразу, а путем длительных поисков, неоднократного 

воспроизведения структуры в искаженном и сокращенном виде, поочередного раздельного 

проговаривания отдельных слогов слова без соединения их в одно целое. Особенности 

овладения слоговой структурой слова мешают нормальному развитию устной речи 

(накоплению словаря, усвоению понятий) и затрудняет общение, препятствует звуковому 

анализу и обучению грамоте. 

Овладение слоговым составом не стоит в прямой зависимости от овладения 

отдельными звуками речи. Даже при наличии правильного произношения отдельных звуков 

слоговая структура слова, состоящая из этих звуков, часто воспроизводится искаженно.  

У ребенка с моторной алалией отмечены кинестетическая апраксия (не формируются 

тонкие артикуляторные движения) и кинетическая апраксия (нарушается последовательность, 

переключаемость артикуляционных движений, хотя изолированные звуки ребенок может 

произносить правильно). 

Речь ребенка с моторной алалией не является полноценным средством поведения и 

личностного развития. При алалии не формируется языковая способность в семантическом и 

грамматическом аспектах.  

У детей данной категории также выявляется несформированность не только речевой 

деятельности, но и ряда неречевых – моторных и психических функций. Наблюдается 

неврологическая симптоматика различной степени выраженности: от легких проявлений 

мозговой дисфункции до выраженных неврологических расстройств.  

Заметны общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, 

замедленность или расторможенность движений, снижение моторной активности, 

недостаточная ритмичность, нарушение динамического и статического равновесия (не могут 

стоять и прыгать на одной ноге, ходить на носках и на пятках, бросать и ловить мяч, ходить 

по бревну и т. д.). Особенно затруднена мелкая моторика пальцев рук.  

При алалии отмечается недоразвитие многих высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и осознанности. 

У детей наблюдается неустойчивость внимания, трудности его распределения, 

переключения. Своеобразие памяти состоит в сужении ее объема, быстром угасании 

возникших следов, ограниченности удержания словесных раздражителей и т.д. В большей 

мере страдает вербальная память – произвольная, опосредованная, включающая память на 

слова, фразы, целостные тексты.  

Дети с моторной алалией обладают полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, но отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают операциями анализа, классификации, сравнения, обобщения. Снижение 
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интеллекта является лишь следствием отставания в развитии речи и при правильной 

коррекции восстанавливается. 

В ряде случаев у детей с моторной алалией развиваются патологические качества 

личности, невротические черты характера. Как реакция на речевую недостаточность, у них 

отмечаются замкнутость, неуверенность с своих возможностях, напряженное состояние, 

повышенная раздражительность, обидчивость и др. Поведение таких детей чаще 

импульсивно, целенаправленная произвольная деятельность нарушена и, если она связана с 

речью, утомляет. Некоторые дети расторможены, импульсивны, хаотичны в деятельности, 

гиперактивны; некоторые, наоборот, инертные, вялые, заторможенные. 

Среди детей с моторной алалией отмечается речевой негативизм, отсутствие 

мотивации речевого общения, низкая речевая и психическая активность и 

несформированность подражательной деятельности и отраженной (репродуцированной) речи. 

Прогноз зависит от тяжести основного патологического процесса, от степени 

нарушения речи, от времени диагностики алалии и от своевременного проведения лечебно-

восстановительной работы с таким ребенком.  

Характеристика особенностей развития детей с заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. 

Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам. 

Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до 

четырех лет.  

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 

фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 

место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от 

общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно 

постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с 

окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое 

ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, 

«подстегиваемое» родителями: всяческое поощрение недетских сложных оборотов речи, 

заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при 

посторонних, когда воспитание детей ведется без учета особенностей их нервной системы, 

состояния возбудительных и тормозных процессов. Заикание, возникшее в результате 

перенесенной психической травмы, наблюдается гораздо реже.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает 

в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со 

взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и младше себя, в 

коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается 

от прерывистой речи. Он вовсе не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает или вовсе исчезает коммуникативная 

ответственность.  

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 

речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление, 

что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, 
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действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. 

Самостоятельные высказывания их начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов.  

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя, речь их изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э 

и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто рассказы их 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, они упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается «клиническими, тоническими или смешанными судорогами и 

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, миганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и другими движениями). Страх речи в 

дошкольном возрасте наблюдается редко.  

Наряду с особенностями речи у заикающихся детей отмечаются специфические 

особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в 

связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, 

несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это 

проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного 

рода ошибкам при выполнении заданий. Некоторые из указанных особенностей свойственны 

и не заикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У них 

чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция 

деятельности.  

Указанные психофизические особенности их онтогенеза позволяет выделить четыре 

клинические группы детей.  

I группа – дети с преимущественно клоническим или клонотоническим заиканием 

средней и тяжелой степеней. Возбудимые, шумные,                   общительные – признанные 

лидеры в различных видах деятельности, в том числе и игровой. Им свойственно умение 

пользоваться речью в любых ситуациях общения. Речевой дефект они восполняют большой 

двигательной активностью, настойчиво и энергично подчиняют себе сверстников.  

II группа – дети с заиканием клонической формы лег кой и средней степени. 

Общительные, дисциплинированные, собранные в поведении, активные участники игр, они 

лишены организаторских способностей, хотя и охотно вступают в общие игры. В процессе 

коллективной игровой деятельности у них вырабатываются организаторские навыки.  

III группа – дети с тоническим или клонотоническим заиканием легкой и средней 

степеней. Малообщительные, не умеющие самостоятельно играть, в коллективных играх они 

почти не участвуют, а лишь изредка – в общей подготовке к игре. Отличаются 

нерешительностью, недостаточной общительностью, выраженной заторможенностью, 

пассивной подчиняемостью.  

IV группа – дети с преимущественно тоническим заиканием тяжелой или средней 

степени, в значительной мере повлиявшим на их речь и поведение. Они молчаливы, 

застенчивы, иногда боязливы, заторможены, предпочитают играть в одиночестве, реже — 

вдвоем. У них выражены оборонительные реакции, они быстро утомляются и склонны к 

негативистическим проявлениям.  
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Исследование заикающегося ребенка с целью определения его речевой и 

поведенческой активности и отнесение его к одной из указанных клинических групп помогут 

логопеду построить дифференцированный коррекционно-воспитательный процесс. 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

Ведущая потребность — потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

2. Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

3. Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства) организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

4. Начало формирования произвольного внимания. 

5. Развитие целенаправленного запоминания. 

6. Развитие творческого воображения. 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру 

находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково- символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 

для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путем 

созидания.  

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

 Ведущая потребность — общение.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

     2. Переход к младшему школьному возрасту. 

     3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

     4. Повышенная чувствительность. 

     5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к    единственному источнику достоверного знания. 

     6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир — это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является 

одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путем 

сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. Проводя работу 

по патриотическому воспитанию, расширяя содержание программного материала о 
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национальностях населяющих родной край, памятниках, достопримечательностях и улицах 

родного города, о традиционных ремеслах и творчестве, о традициях национальностей 

населяющих Оренбургский край  педагог стремиться к тому, чтобы дети стали настоящими 

патриотами родного края, заботливыми, бережливыми хозяевами родной Оренбургской 

области. 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

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

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы:  

- условия, созданные в образовательной организации для реализации целей и задач 

Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент;  

- кадровый состав педагогических работников;  

- климатические особенности;  

- взаимодействие с социумом.  

Полное наименование МДОАУ №88: муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад № 88» 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах МДОАУ № 88: 

- 1 корпус проектная мощность - 115 детей, фактическая наполняемость 139 детей по адресу 

г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 32 в 6 группах общеразвивающей направленности; 

- 2 корпус проектная мощность -300 детей, фактическая наполняемость 393 ребёнок по 

адресу г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 5/7 в 10 группах общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 

88» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  

Режим работы групп детей дошкольного возраста: 

 – годовой цикл: круглогодично;  

– режим работы групп: 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Понедельник – 

пятница с 07.00 – 19.00 Суббота, воскресенье – выходной  

Контингент воспитанников. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте, установленном 

действующим законодательством. Комплектование групп воспитанниками осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном 

учредителем, на основании нормативно-правовых актов.  

Все группы формируются в соответствии с возрастными категориями детей.  

В 2024-2025 учебному году в дошкольных группах МДОАУ №88 укомплектовано 20 

групп:  

Группа, направленность, возраст Кол-во групп 

1 корпус 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 1 
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Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 1 

2 корпус 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 3 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 2 

Группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 1 

Группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет 1 

 

Организация образовательного процесса, оздоровительные мероприятия, организация 

режимных моментов осуществляется с учетом особенностей климата Оренбургской области.  

В процессе организации образовательной деятельности предусматривается ознакомление 

воспитанников с природно-климатическими условиями Оренбургской области.   

Образовательный процесс в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

модель организации образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется режим дня на 

учебный год, осуществляется планирование организованной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах и видах деятельности, включая 

занятия; 

2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется свой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

3. При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия проводятся не только с учетом здоровья и возраста детей, 

но также с учетом времени года. Таким образом, учитывая климатические 

особенностей Оренбургской области и правила СанПиН 1.2.3685-21, 

продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7м/с., при соответствующих погодных условиях одно занятие 

по физической культуре для детей 6-7 лет организуется на открытом воздухе. В теплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемое на улице во вторую 

половину дня, сводится к минимуму. 

Детский сад является особым образовательным учреждением. В основу понимания 

сущности и назначения социально-педагогической деятельности ДОУ положено 

представление о нем, как об открытой и развивающейся системе. Основным результатом 

деятельности этой системы является успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое, учреждение само становится мощным средством социализации личности. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, это то, что оказывает влияние на идеи и поведение человека. При построении 
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воспитательной работы мы учитываем этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности. Работа эта ведется через знакомство с историческим и культурным прошлым и 

настоящим народов, проживающих на территории нашего региона. В нашем детском саду 

проходят мероприятия, посвященные значимым событиям: «День города», «День матери», 

«Новый год», «Международный женский день», «День защитников Отечества», «День 

Победы», «День знаний», «Жаворонки», «Масленица» и т.д. Оформление альбомов 

декоративно-прикладного искусства народов нашей области, виртуальные экскурсии в 

краеведческий музей, разучивание народных подвижных игр, фольклорные праздники, 

презентации национальных костюмов и инструментов, знакомство с православными 

праздниками (Пасха, Рождество) и мусульманскими (Сабантуй). При организации праздников 

учитываются интересы детей, привлекаются к участию родители.  

В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения, отношения. Это отношение воспитывается через: сказки, 

песни, инсценировки, стихи и потешки. В нашем детском саду проводятся акции: «Доброе 

сердце», «Открытка для ветерана», «Будем помнить», «Помоги другому», акции 

экологической направленности  «Покормим птиц зимой», «Птичья столовая», акции 

здоровьесберегающей направленности «Как сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике»; акции, направленные на безопасное поведение «Безопасная дорога», «Идем в 

гости», «Моя безопасность»; акции патриотической и исторической (культурной) 

направленности «Моя малая Родина», «Такие разные традиции», «Наш бессмертный полк». 

Реализация социокультурного контекста опирается так же на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 МДОАУ №88 на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с МОАУ «СОШ № 

49», СОШ № 76. Сотрудничество детского сада со школой позволяет решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад - школа". Учителя школы имеют возможность ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, узнать основные 

требования Образовательной программы дошкольного образования ДОУ, увидеть своих 

будущих первоклассников в привычной для них обстановке. Воспитатели детского сада 

знакомятся с образовательными программами для детей 1 класса, узнают основные 

направления работы учителей начальных классов, а также предоставляется возможность 

детям подготовительной группы познакомиться со школой: здание школы, внутреннее 

содержание и оформление, кто работает в школе, как одеты ученики школы, для чего нужен 

звонок в школе и пр. 

Также  МДОАУ №88 тесно сотрудничает с инспекторами ГИБДД, которые 

приглашаются на занятия с дошкольниками, на КВН, развлечения. Кроме того организуются 

виртуальные экскурсии (родители снимают видеоролики, в которых рассказывают о своей 

профессии). 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Главная задача 

взаимодействия с семьей заключается в том, чтобы создать единые – для МДОАУ №88 и 

семьи – подходы к воспитанию дошкольников: общие правила поведения со взрослыми и 

сверстниками;  обязанности и права;  методы стимулирования морально – этических 

поступков; личный пример родителей и окружающих взрослых. 
Экономические условия. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических 

условий. 

На территории Оренбурга осуществляют деятельность бюджетные организации 

(образовательные организации – школа, детский сад, организации дополнительного 
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образования – Дворец творчества детей и молодежи, и медицинские – больница, детская 

консультация), почтовое отделение, отделение Сбербанка России и др.  

В Оренбурге функционируют магазины, салон красоты, автомастерская, и др. В рамках 

реализации образовательной программы воспитанников знакомят с историей образования 

крупнейших предприятий города Оренбурга ПО «Стрела», Оренбургский 

газоперерабатывающий завод, Фабрика пуховых платков. 

Культурную жизнь поддерживают музеи и библиотеки, театры. 

Педагоги много внимания уделяют реализации совместных детско-родительских 

проектов «Новогодняя мастерская», «Профессии моих родителей» и др. Родители в доступной 

для детей форме рассказывают о новогодних традициях, знакомят со своими профессиями. 

Все это способствует развитию личности ребенка на основе формирования у него духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, родному городу.  

Демографические условия. 

Значимыми для разработки и реализации Программы, построения индивидуальной 

траектории развития детей является социально-педагогическая характеристика и социальный 

паспорт семей воспитанников, который составляется ежегодно на начало учебного года. 

На основании характеристики семей воспитанников проектируется содержание работы 

по партнёрскому взаимодействию с родителями. 

Также осуществляется консультативная поддержка специалистами ДОУ родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

Культурно-исторические условия. 

Оренбург - уникальный этнический и социокультурный регион. Национальный 

состав населения Оренбурга: русские – 75,88 %, татары – 7,56%, 6% казахи, 1,1%, 

украинцы – 2,48,  башкиры, 2,42 % , мордва 1,93 % и др. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных 

условий. При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

Таким образом, с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников; 

образцов национального (местного) фольклора; народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством; народных игр. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

П.10.4 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка  

c ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%2C%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%2C%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%2C%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
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п.10.4.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

13. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

22. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.3.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%2C%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%3B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.3.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%2C%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%3B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.4.3.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%2C%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%3B
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24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР 

от  5 до 6 
лет 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого 
недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание 

обращенной речи приближается к норме. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

состояния предметов и действий. Еще сохраняются ошибки при передаче 
звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных в слове. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. 
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и 

согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и 

глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 
Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 

коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей 

возрастает речевая активность. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции. На 
фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно слов, обозначающих 19 качества, признаки, состояния 
предметов и действий. Остаются затруднения в усвоении звуко – слоговой структуры. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, замен и 

смешений. У детей наблюдается положительная динамика в развитии 
артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у 

детей еще остается. Неречевые звуки дети различают хорошо. 

Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого 

недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной 
норме. Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные 

конструкции. В фонетическом плане дети произносят определенные звуки 

изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 
развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятие 

о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, 

дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети овладевают звуковым 
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анализом и синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. Дети практически 
усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. У детей с дизартрией улучшается 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. В фонетическом плане дети 
произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и предложениях 

их заменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 
компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

6-7 лет Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого 

недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание 
обращенной речи приближается к норме. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

состояния предметов и действий. Еще сохраняются ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 
стечении согласных в слове. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и 
согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и 

глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года 
коррекционного обучения переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей 

возрастает речевая активность. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, редко употребляются сложные конструкции. На 

фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 
лексических значений слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов 

и действий. Остаются затруднения в усвоении звуко – слоговой структуры. 
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, замен и 

смешений. У детей наблюдается положительная динамика в развитии 

артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у 

детей еще остается. Неречевые звуки дети различают хорошо. 
Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого 

недоразвития или достигают нормы речевого развития. Объем пассивного и 

активного словаря соответствует возрастной норме. Дети понимают различные 
формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане 

дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях 

правильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 
гласные и согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости 

и глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 

Дети овладевают звуковым анализом и синтезом слова, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. Дети 
практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. Дети овладевают сознательным 

послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения и отдельные тексты. 
У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и предложениях, в 

связной речи, но у некоторых детей остаются минимальные дизартрические 
расстройства. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, имеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 п.10.5 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об  

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОАУ №88 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

1.3.1 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОАУ № 88, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МДОАУ № 88 условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОАУ № 88 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

1.3.2    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. 

1.3.3  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МДОАУ №88 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3.4 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

1.3.4 Программа предоставляет МДОАУ № 88 право самостоятельного выбора 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D10.5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D
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инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики. 

1.3.5 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

МДОАУ № 88 и для педагогических работников МДОАУ № 88 в соответствии: 

5) разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

6) разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

7) разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

8)  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне МДОАУ № 88, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

1.3.6 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне МДОАУ № 88 обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

1.3.7 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с Т НР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МДОАУ № 88; 

- внешняя оценка МДОАУ № 88, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

1.3.8 На уровне образовательной МДОАУ № 88 система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОАУ № 88 в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МДОАУ № 88; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

1.3.9  Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МДОАУ № 88 в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
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образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МДОАУ № 88; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МДОАУ № 88 собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной МДОАУ № 88; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОАУ № 88, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Пояснительная записка 

2.1.  В содержательном разделе Программы представлены: 

П. 11 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

2.2 Описание образовательной деятельности с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

п. 32 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

2.2.1 Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

п.32.1 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3DIII.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3DIII.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3DIII.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

1. игра; 

2. представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3. безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4. труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
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привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2  Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

п 32.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

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; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.3.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.3.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.3.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Речевое развитие" по следующим разделам: 

- «Коррекционное (логопедическое)» занятие; 

- «Чтение художественной литературы». 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

от 5 до 6 лет 
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1. ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) И 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПОДГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам (какой? какая? какое?), обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

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

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

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

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 
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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 2-3 

слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

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

начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

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

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты. Закрепить понятие буквы и представление о том, чем 

звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Формировать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочков и мозаики, рисование в воздухе. 
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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 заглавной (большой) буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

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.  

2. Чтение художественной литературы 

Общие задачи раздела: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Примерный список литературы для чтения детям 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 
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И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. 

Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 

В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 

Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев 

А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка 

из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по 

выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка 

про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль 

В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; 

Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов 

Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. 
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«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с 

нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. 

с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

от 6 до 7 лет 

1. ФРОНТАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) И 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПОДГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  
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Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

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

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по 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. 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  
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Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных 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 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. 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.  

2. Чтение художественной литературы 

Общие задачи раздела: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
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Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Рекомендуемый список литературы для чтения 

3.1.1. От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. 

О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 

М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 
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(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 

Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный 

С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев 

А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева 

О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише 

и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 

Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

«Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. 

с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

2.2.3  Содержание образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

 п.32.2 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Реализация задач данных разделов происходит в следующих видах  образовательной 

деятельности: «Конструирование», «Математика», «Окружающий мир/природа» 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

В занятия с педагогом-психологом включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.2.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.4 Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

п 32.4 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

«Изобразительное творчество» 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.4.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.4.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.4.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B
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межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп (проектор); использование мультимедийных средств. 

Музыка 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.2.5 Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

п. 32.5 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

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

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.5.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.5.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D32.5.%20%D0%92%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

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

системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

Реализация задач данной области происходит по следующим разделам:  

«Предоставления о здоровом образе жизни и гигиене» , «Физическая культура»  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

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

детьми с ТНР. 
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В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.2.1  Образовательная деятельность в МДОАУ №88 включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

2.2.2 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 ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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 

её 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). 

2.2.3 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

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

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 
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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. 

2.2.4 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

2.2.5 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 

2.2.6 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.2.7 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 ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.2.8 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.2.9 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни МДОАУ №88, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.2.10 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, уход за 

комнатными растениями и другое); 

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). 

2.2.11 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 
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2.2.12 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 учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

Расписание занятий  

(холодный период времени с 1.09.2024-31.05.2025) 
 Группа комбинирующей 

направленности детей 

Группа компенсирующей направленности детей 

 

Дни недели 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

понедельник I 9.00-9.30 

Физическое развитие (з) 

9.40-10.10 

Коррекционное 

(логопедическое)/речево

е развитие 

10:20-10:50 

Рисование 

9.00-9.25 

Коррекционное 

(логопедическое)/речевое 

развитие 

9.55-10.20 

Музыка 

9.00-9.30 

Коррекционное 

(логопедическое)/речевое 

развитие 

9.55-10.25 

Музыка  

II  15-50-16.15 

Лепка/аппликация 

15-50-16.20 

Лепка/аппликация 

вторник I 9.00-9.30 

Музыка 

9.40-10.10 

Математика 

10.20-10.50 

безопасность 

9.00-9.25 

Коррекционное 

(логопедическое)/обучение 

грамоте 

 

10.20-10.45  

Физическое развитие (З) 

9.00-9.30 

Математика 

9.40-10.10 

Коррекционное 

(логопедическое)/обучение 

грамоте 

10.20-10.50 

Физическое развитие (З) 

II  15-40-16.05 

Окружающий мир  

15-40-16.10 

Окружающий мир 

среда I 9.00-9.30 

«Цветик семицветик» 

 

9.40-10.10 

Рисование  

10.20-10.50 Физическое 

развитие (з) 

9.00-9.25 

Математика  

9.55-10.25 

Музыка 

9.00-9.30 

математика 

9.55-10.30 

Музыка 

II  15.50-16.15 

«Цветик-семицветик» 

 

четверг I 9.00-9.30 

Математика 

9.40-10.10 

Коррекционное 

(логопедическое)/обучен

ие грамоте 

9.00-9.25 

Коррекционное 

(логопедическое)/речевое 

развитие 

9.40-10.05  

Физическое развитие (т) 

9.00-9.30 

Коррекционное 

(логопедическое)/речевое 

развитие 

9.40-10.10  

Физическое развитие (т) 

II   15.50-16.15 

«Цветик-семицветик» 



 

 

46 
 
 

пятница I 9.00-9.30 

Окружающий 

мир/природа 

9.40-10.10 

Лепка/аппликация 

10.20-10.50 

Музыка 

9.00-9.25 

Коррекционное 

(логопедическое)/обучение 

грамоте 

9.40-10.10 

рисование 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Коррекционное 

(логопедическое)/обучение 

грамоте 

 

 

2.2.13 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. 

2.2.14 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.2.15 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 МДОАУ №88; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.2.16 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); 

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). 



 

 

47 
 
 

2.2.17 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах для детей комбинированной/ компенсирующей направленности дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет): 

- центр игры; 

- центр познания и сенсорного развития; 

- центр «Безопасность»; 

- центр уединения; 

- центр «Дежурство» ; 

- центр экспериментирования в возрасте от 5 до 7 лет; 

- центр «Природа»; 

- центр театрализации и музицирования; 

- центр книги; 

- центр детского творчества; 

- центр конструирования; 

- центр уединения; 

- центр физического развития и здоровья; 

- центр патриотического воспитания; 

- центр коррекционной работы 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

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). 

2.2.18 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. 

2.2.19 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.2.20 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно--

исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.2.21 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
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2.2.22 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. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка МДОАУ №88 как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в МДОАУ №88, 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в МДОАУ №88 может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

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

в МДОАУ №88, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

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

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

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

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

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

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 
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намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 

педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

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

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 
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к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

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

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной МДОАУ № 88, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

 Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы 

с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные 

соревнования и т.д. отменяются. Дошкольная образовательная организация вправе применять 

дистанционные образовательные технологии при реализации адаптированной программы 

дошкольного образования. 

 

Речевые 

особенност

и ребенка 

Формы работы Способы Методы Средства 

ОНР 1 

уровня. 

Моторная 

алалия 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя-логопеда 

с ребёнком 

Самостоятельная  

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцированн

ых заданий 

Поощрение 

Односторонний 

диалог  

Экскурсия  

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуаль 

ного 

взаимодейст 

вия 

Предметы 

материальной 

культуры; 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова

нные задания 

Индивидуальные 
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Разговор с детьми 

Конструирование 

Инструкция 

схемы 

ОНР 2 

уровня 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя- логопеда 

с детьми 

Самостоятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцирован 

ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание 

загадок  

Чтение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуаль 

ного 

взаимодейств

ия 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова

нные задания  

Индивидуальные 

схемы 

ОНР 3 

уровня 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с детьми 

Самостоятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалог-

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты   
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Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцированн 

ых заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция Беседа 

Отгадывание 

загадок Чтение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, рассказов 

по картине, по 

серии сюжетных 

картин  

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Альбомы  

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова

нные задания 

Индивидуальные 

схемы 

 

ОНР 4 

уровня 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя- логопеда 

с детьми 

Самостоятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцирован 

ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха  

Метод 

проговарива 

ния  

Метод 

спонтанного 

индивидуаль 

ного 

взаимодейств

ия 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова



 

 

53 
 
 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание 

загадок  

Чтение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

нные задания  

 

Дизартрия Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя- логопеда 

с детьми 

Самостоятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцированн 

ых заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание 

загадок  

Чтение 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, рассказов 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалог-

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты   

Альбомы  

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова

нные задания 

Индивидуальные 

схемы 
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по картине, по 

серии сюжетных 

картин  

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Заикание Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя- логопеда 

с детьми 

Самостоятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцированн 

ых заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание 

загадок  

Игры с правилами  

Проектная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практически

е  

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный  

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты   

Альбомы  

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

ТСО. 

Дифференцирова

нные задания  

 

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

учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 

В группах компенсирующей/комбинированной направленности детей проводится 

оздоровительная работа с детьми. Все формы, способы, методы и средства подбираются с 

учетом физического развития детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. 

Дети, имеющие вторую, третью, группу здоровья требуют индивидуального подхода. 

Сохранению и укреплению здоровья детей: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; 

снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы упражнений по 

профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях 

здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); 

дыхательная гимнастика; С-витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих 

овощей, фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя 

гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон 

без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в 
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холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; 

мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление 

фитонцидов); использование современных здоровьесберегающих технологий.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Цветик -

семицветик» 

5-7 лет 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание 

Наблюдение Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Разв. игра  

 Интегративная 

деятельность 

Проективная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

2.4.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования и представлена 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающей территорией, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является не только 

развивающей, но и развивающейся. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале совмещенным с физкультурным), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающей территории также выделены зоны (спортивная площадка, огород, 

экологическая тропа, площадка ПДД) для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых из разных возрастных групп (большими и малыми группами).  

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
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коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Центр психологической разгрузки 

(уединения)». В центре представлены альбомы, книги, телефон, игрушки, игрушки-забавы. 

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, 

или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Педагоги соблюдают принцип динамичности предметного окружения (систематическую 

сменяемость предметного наполнения), обеспечивающий индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

Учитываются психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, 

мышления, психомоторики ребенка. 

Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды, 

приятны на ощупь и  не  вызывают отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка. 

Полностью отсутствуют игры, игрушки, пособия которые:  

 провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

 вызывают проявление жестокости по отношению к участникам игры (другие дети и 

взрослые); 

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); 

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

 вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

сотрудников. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, что можно играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно- эстетического развития детей. Помещения оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, проектор, принтеры и т. п.). Компьютерно- техническое оснащение 

используется для различных целей: 
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 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 – для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами руководствовались следующими принципами 

формирования среды. Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

 Для выполнения этой задачи среда является:  

Содержательно - насыщенной – включает средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

способствует эмоциональному благополучию детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения. 

Для реализации этого требования в группах созданы «Центры физического развития », 

проводятся подвижные игры, игры-соревнования, эстафеты. Имеются «Центры 

экспериментирования» в младшем возрасте и «Центры познавательно-исследовательской 

деятельности» в старшем дошкольном возрасте, включающие в себя необходимый материал 

для игр с песком и водой, а также с природными материалами. Также игры с песком и водой 

организуются в летний период (используется выносной материал: тазы, игрушки, предметы, 

песочные наборы). Для творческой активности детей подобран материал по изобразительной 

деятельности, используется бросовый материал. 

Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений развивающей среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей (развивающая среда в группах меняется с учетом темы недели, 

праздников, времени года, учитывается возраст детей, их интересы, пожелания, 

возможности).  

Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды.  

Группы полностью обеспечены детской мебелью, имеются мягкие модули, которые 

дети используют в постройках, с сюжетно-ролевых игр. В центрах природы собран 

природный материал: шишки, желуди, семечки подсолнечника, арбуза, дыни, засушенные 

листья, которые используются не только в познавательной деятельности (игры «С какого 

дерева лист», «Четвертый лишний», «В гостях у бабушки»), но и в продуктивной 

деятельности детей, частично в подвижных играх («Где чей домик», «Птицы»). Для детских 

игр подобраны предметы-заместители (кубики, кирпичики, мячи и пр.) 

Вариативность среды.  В группах продумано место- центр  для игр со строительным 

материалом и конструктором, имеется игровая зона сюжетно-ролевых игр. Здесь 

располагается различный материал для организации и разворачивания сюжета игры, при 

необходимости детьми используются предметы-заместители. Для детей во всех группах 
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оборудованы уголки уединения. Они включают в себя альбомы, книги, телефон, игрушки – 

антистрессы, игрушки-забавы. Уголки уединения помогают детям в снятии эмоционального 

напряжения, дают чувство защищенности, возможности успокоиться, подумать. 

Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей-

инвалидов) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Игровой материал, содержимое центров находятся в доступности для детей. В любое 

время ребенок может взять нужную ему игрушку, игру, пособие, поиграть и самостоятельно 

убрать на свое место. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование 

были исправны. 

Безопасной. Содержимое развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

 Оборудование всех помещений Учреждение является безопасным,  эстетически 

привлекательным, развивающим. Мебель, игрушки, пособия отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, имеются сертификаты качества. Все групповое 

пространство соответствует санитарно–гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности; крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно прикреплены к 

стенам. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не перекрыты мебелью. 

Также с учетом климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон 

защищенные от ветра; в каждой группе присутствует тематическое оформление, которые 

заменяются в соответствии с текущим временем года; выносное игровое и спортивное 

оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в 

теплое и холодное время года.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для реализации 

программы «малыши» имеется игровой материал, картотеки игр, демонстрационный 

материал, оборудование для использования песочной терапии.  

Для реализации программы «Цветик семицветик» кабинет педагога-психолога оснащен 

необходимыми предметами и атрибутами для проведения занятий мешочки с песком, 

дидактические игры. Наличие развивающего материала позволяет проводить групповую, а 

при необходимости индивидуальную коррекционно-развивающую работу педагога-психолога 

с детьми с использованием дидактических игр и пособий. 

 Свободный выбор художественного материала в группах, позволяют дошкольнику 

свободно проявлять свою фантазию, использовать различные материалы: гуашь, листья, 

макаронные изделия, нитки, камешки, оборудование для игр с песком, наборы мелких 

игрушек и т.д.  

2.4.2 Характер взаимодействия со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни.   

 

Возраст 

детей 

 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

5-7 лет  Внеситуативно- Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 
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 личностная первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Ведущая 

потребность во взаимопонимании и сопереживании. Общение 

по поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с 

определенными качествами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

программа  Форма общения Содержательная характеристика 

«Цветик -

семицветик» 

Внеситуативно-

личностная 

 Общение не является стороной какой-либо другой 

деятельности, а представляет собой самостоятельную 

ценность. Для детей характерно желание заслужить 

доброжелательное внимание и уважение взрослого, 

его взаимопонимание и сопереживание. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со 

взрослым выполняет важную роль для сознательного 

усвоения детьми норм и правил поведения, для 

овладения детьми приемами саморегуляции, для 

развития самосознания и самоконтроля, для 

формирования дифференцированного выстраивания 

отношений со взрослыми в зависимости от их 

социальных ролей. Научиться управлять своим 

эмоциональным состоянием ребенок может только в 

общении и совместной деятельности со взрослым. 

 

2.4.3  Характер взаимодействия с другими детьми 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.  

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятии 

5 - 6 лет Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 
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другого, ссылаясь на правила другого. 

6 - 7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более полную 

и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с 

другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

2.4.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

От 5 до 7 лет  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 
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к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.   

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры.  Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.           

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

 Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  
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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора.  В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял 

ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между 

целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости.  Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

2.5 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся 

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; 
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обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой 

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

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 
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Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

-  создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

-  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

а)  Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: анализ первичных данных, содержащих 

информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

б)  Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
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лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

в) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

г) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. При непосредственном контакте педагогических работников 

МДОАУ №88 с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарногозапаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

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

«Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 

ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  
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Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

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

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы:  самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 
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возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста 

ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно 

применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

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

- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка;  

- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

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

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

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение 

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

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

первые предложения из аморфных слов корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

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

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

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

4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-
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развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

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

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

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе 

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

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

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

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

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

6.  Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать -

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
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милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий) 

2.  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

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

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; различать понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя 

ими на практическом уровне; определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
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самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Обучающиеся подготовительной к 

школе группы могут: овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

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

словообразования и словоизменения 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

2.6.1 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ №88 с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях МДОАУ 

№88 и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.6.2 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возрастов. 

2.6.3 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в МДОАУ №88; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.6.4 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
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преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

МДОАУ №88; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в МДОАУ №88 и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и МДОАУ №88, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

2.6.5 Деятельность педагогического коллектива МДОАУ №88 по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в МДОАУ №88 образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в 

группе МДОАУ №88; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

2.6.6 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов МДОАУ №88 совместно с семьей. 

2.6.7 Особое внимание в просветительской деятельности МДОАУ №88 уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

2.6.8 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях МДОАУ №88 и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в МДОАУ №88; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и другое). 

2.6.9 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, специалистов ПМПк и других). 

2.6.10 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые МДОАУ №88 для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты МДОАУ №88 и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

2.6.11 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
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представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в МДОАУ №88. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

2.6.12 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и МДОАУ №88 является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В 

диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование 

по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

МДОАУ №88 и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

2.6.13 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам МДОАУ №88 устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия МДОАУ №88 с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6.14 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Основными формами взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений являются:  

- информирование родителей о ходе образовательной деятельности: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационного стенда, организация выставок 

детского творчества; 

 - совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к 

сбору информационного и наглядного материала, изготовление альбомов.  

Таким образом, используемые формы работы с семьей помогают повысить 

познавательный интерес, наиболее полно реализовать потенциальные возможности и 

способности каждого родителя, максимально активизировать процесс усвоения 

педагогических идей. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

период самоизоляции является использование дистанционных форм обучения. 

 

2.7 Программа воспитания 
2.7.1  Пояснительная записка. 

П.49. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

2.7.2 Целевой раздел Программы воспитания. 

П.49.1 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%2C%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%2C%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%2C%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3B
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/#%3A~%3Atext%3D49.1.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%2C%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3B
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

П.49.1.6 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

1.1.1 Содержательный раздел Программы воспитания. 

П. 49.2 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Патриотическое направление воспитания. 

П.49. 2.2 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Социальное направление воспитания. 

П.49. 2.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Познавательное направление воспитания. 

П. 49.2.4 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

П. 49.2.5. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Трудовое направление воспитания. 

П. 49.2.6. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

П. 49.2.7. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной програобразования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ммы дошкольного 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 
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краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

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

находить общий язык с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
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умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

осуществляется, так как целевые ориентиры 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 детей. 
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2.7.2.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

   

Уклад образовательной организации. 

Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими 

принципами организации образовательного процесса ДОО.  
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Смысл деятельности детского сада: создать такие условия в пространстве детского сада, 

чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров создать 

условия, раскрывающие индивидуальность ребенка и способствующие формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем..  

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, 

обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе на определение 

образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на понимание того, что 

образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста происходит во все время 

пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе занятий, так и в режимные 

моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, основным видом которой является 

игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, мероприятий и 

праздников. 

Цели и задачи ДОО обозначены в Целевом разделе Программы, в статье «Цели и задачи 

реализации Программы».  

Особое внимание в ДОО уделяется формированию у детей ценностных представлений, 

что достигается объединением обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций и воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 

 стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

    Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и 

социальной ответственности (стремления быть полезным членом общества) является создание 

Пространства детской реализации, что означает выполнение следующих условий:, поддержка 

и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 

замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 
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 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

В группе дошкольной организации присутствуют государственные символы, символы 

Организации и символы группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает правила 

группы, опираясь на интересы и инициативу детей.  

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального плана, 

региональных мероприятий, традиций Организации и каждой группы с учетом возрастных 

возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения родителей. План может 

корректироваться и изменяться в течении года с целью наибольшего удовлетворения запросов 

и интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь детей.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда 

– то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

 Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В МДОАУ 

№88 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

 

Направление Мероприятия 

Музыкальные мероприятия и 

развлечения  

 «День рождения», «Праздник осени», «Святки», 

«Встреча Нового года», «Мамин праздник», 

«День космонавтики», «Масленица», «День 

Победы», «До свидания, детский сад», «Праздник 

«Навруз», «День семьи, любви и верности», 

«Оренбургский пуховый платок» 

Тематическая неделя «Неделя осторожного пешехода», «Неделя 

безопасности» 

Экскурсии Музей «Оренбургский пуховый платок», «Слава 

армии родной!» 

Спортивные праздники «День защитника Отечества», «День защиты 

детей» 

Акции - «Подарок другу»  

- «Книга памяти» - формирование библиотечного 

фонда в группе в соответствии с возрастом детей, 

формирование интереса к чтению (на книге 
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делается дарственная надпись) 

 - «Аллея роз» - привлечение выпускников к 

совместной деятельности с родителями и пр.   

Тематические выставки Выставки рисунков и поделок, фотоколлажей 

планируемые в годовом плане 

Проектная деятельность Проектно – исследовательская деятельность на 

различные темы согласно плану 

 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем.  

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей.  

Основными традициями воспитания в дошкольных группах ДОО являются следующие:  

– социальные проекты в рамках ежегодной ключевой темы годового плана работы ДОО;  

– чествование воспитанников по итогам года за особые достижения;  

– поздравление пожилых людей. Дети совместно с педагогами выступают с концертными 

номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи 

оставляют сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного отношения к 

людям старшего поколения;  

– календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает 

воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 

препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости;  

– ключевые мероприятия детского сада, мероприятия «Календаря образовательных событий 

РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

– спортивно-оздоровительные мероприятия: день Здоровья, недели здоровья, конкурсы смотр 

строя и песни «Аты-баты шли солдаты!», «Красота в движении – здоровье с детства!», 

спортивные праздники и др.;  

– важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых 

правил вежливости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между 

представителями различных слоёв населения и социальных групп в соответствии с их 

общественным статусом. Виды этикета в детском саду: «речевой»; «гостевой»; «столовый»; 

«прогулочный». 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, холлов,  музыкального, спортивного зала,  

групповых участков. 
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Вся организация образовательной деятельности детского сада предполагает свободу 

передвижения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых.  

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в детском саду с учетом их пространственной 

организации. Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику детского сада и включает оформление помещений, оборудование, игрушки.  

Окружающая ребенка РППС дошкольных групп ДОО обогащает внутренний мир детей 

дошкольного возраста, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС как:  

– оформление интерьера помещений дошкольных групп (коридоров, холлов, 

музыкального, спортивного, тренажерного залов, окон и т.п.);  

– размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в дошкольных группах;  

– озеленение территории ДОО, в т.ч. уголки природы в группах, оранжерея в холле,   

экологическая тропа, разбивка клумб, оборудование на территории детского сада спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных категорий, 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство ДОО на зоны активного 

и тихого отдыха;  

– благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе со 

своими воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми;  

– событийное оформление пространства при проведении конкретных событий детского 

сада (праздников, проектов, выставок, тематических дней и т.п.);  

– акцентирование внимания воспитанников посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет созданы центры по 

патриотическому воспитанию, учитывающие региональную специфику: национально- 

культурные условия, многонациональность региона. В них представлены атрибуты родного 

края, символика, альбомы со знаменитыми людьми, памятными местами и 

достопримечательностями.  

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и обучающей, и 

воспитательной средой. Принципы и особенности построения образовательной среды 

описаны в разделе  Программы «Психолого-педагогические условия реализации 

Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание единого 

образовательного пространства включающее в себя:  центры патриотического воспитания в 

группах ДОО, в холлах организованы музеи «Оренбургский паховый платок», «Слава Армии 

родной!», фотовыставка «Наша жизнь», вернисаж детского художественного творчества, 

детский театр «В гостях у сказки», холлы «Безопасность», «Космос» как основного 
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инструмента формирования социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка.  

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми, является одной из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни.  

 Поэтому культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

2) В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители 

(законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми,  единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 



 

 

84 
 
 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

-побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Для общности 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 взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 
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- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 



 

 

87 
 
 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательной организации. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольных групп ДОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется в 

следующих видах и формах деятельности: 

На уровне детского сада: 

- проводятся практико-ориентированные занятия, воркшопы, презентационные площадки 

успешных родительских и педагогических практик, совместная разработка и реализация 

социальных проектов, практико-ориентированные семинары, тренинги, мастер-классы, 

выставки и конкурсы); 

-  родительский комитет, Совет родителей, Наблюдательный совет, участвующие в решении 

вопросов организации воспитания и социализации их детей; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации воспитателей и специалистов дошкольных групп, и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством сайта ДОО, страниц  ДОО в мессенджерах ВК, 

«Одноклассники»; 

- проведение обучающих лекториев и других форм проведения бесед, на котором 

родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

логопеда, воспитателей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле 

воспитания детей; 

- педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- взаимодействие в социальных сетях и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, виртуальные консультации психологов, логопеда, инструкторов по 

физической культуре, музыкальных руководителей и педагогов. 

На уровне группы: 

- родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их группы; 

-  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся группы; 

-  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 
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-  обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

На индивидуальном уровне: 

-  обращение к специалистам по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

-  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности (экскурсии по городу, спортивные мероприятия, профориентационная 

деятельность); 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

-  участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

-  индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. А также иные 

формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 3.7. 

Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

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 пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной 

работы дошкольных групп ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа воспитанников и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в детском саду. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В организации используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания1: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. Программы. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и в разделе 

2.4. Программы «Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического плана. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы и представлена в Приложении 2.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в соответствии с тематическим 

планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

Вся среда ДОО должна быть гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

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

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики». 

2.7.3 Организационный раздел Программы воспитания. 

П.49.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Кадровое обеспечение. 

В ДОО образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа 

дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные 

моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. 

Следовательно, в отдельных штатных единиц для осуществления воспитательной работы в 

дошкольных организациях необходимости нет и в Организации они не предусмотрены. 

Воспитанием детей занимается весь педагогический состав детского сада в тесном контакте с 

семьями воспитанников.  

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; в 

https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
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организации различных видов деятельности и общения воспитанников; в организации 

образовательной деятельности по реализации программы воспитания; осуществлении 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками 

организации; методическом обеспечении воспитательно-образовательной деятельности, 

владении информационно - коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательной деятельности. 

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

и методической 

работе  

—организация образовательно-воспитательного процесса в дошкольных 

группах, руководство им и контроль за развитием этого процесса;  

—методическое руководство образовательно - воспитательной работой 

воспитателей.  

Старший 

воспитатель  

—руководство деятельностью всех педагогов, работающих с детьми;  

—организация и проведение педагогических советов, родительских 

собраний и всех остальных запланированных мероприятий;  

—проведение совместно с воспитателями мониторинга для выявления 

уровня освоения программы каждым ребенком.  

Педагог-психолог  —осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения;  

—способствование гармонизации социальной сферы учреждения и 

осуществление превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации;  

—определение факторов, препятствующих развитию личности 

воспитанников и принятие мер по оказанию различного вида 

психологической помощи (психокоррекционный, реабилитационный и 

консультативный);  

—оказание помощи воспитанникам, родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем;  

—участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

половозрастных особенностей воспитанников, содействие развитию у 

них готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения;  

—осуществление психологической поддержки творчески одарённым 

воспитанникам, содействие их развитию и поиску; определение степени 

отклонений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии 

воспитанников, а также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию;  

—формирование психологической культуры воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том 

числе и культуры полового воспитания.  

Воспитатель —наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание 

благоприятных условий для легкой адаптации;  

—изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов 
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детей;  

—создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, содействие росту 

их познавательной мотивации и развитию способностей в разных формах 

организации детской деятельности;  

—взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам реализации основной общеобразовательной программы, 

стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса, 

сотрудничества с детским садом и социумом.  

Помощник 

воспитателя  

—участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем;  

—осуществление под руководством воспитателя повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников;  

—совместное с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня;  

—организация с учетом возраста воспитанников их работы по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказание 

им необходимой помощи;  

—участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников.  

Учитель-логопед  —взаимодействие с семьями детей и педагогами в области образования и 

логопедии;  

—развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи детей дошкольного возраста; 

- осуществлении координации коррекционной работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности.  

Инструктор по 

физической 

культуре  

—осуществляет деятельность по формированию у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

обеспечивая выполнение общеобразовательной программы 

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС;  

—тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в спортивном зале;  

—изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов 

детей в области физического развития воспитанников;  

—создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

развития инициативности воспитанников;  

—осуществляет просветительскую работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов;  

—ведет работу по овладению воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-

волевые качества;  

—сотрудничество с детскими садами и социумом по вопросам 

физического воспитания, а также связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и учреждениями спорта.  
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Музыкальный 

руководитель  

—развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников;  

—формирование эстетического вкуса;  

—координирование работы педагогического персонала и родителей 

(законных представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей  

—консультирование родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях.  

—развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у детей культуру здорового 

и безопасного образа жизни.  

 

 Нормативно-методическое обеспечение. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с рабочей программой 

воспитания, не предусмотрено. 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

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

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

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

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

социальную ситуацию развития. 

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 ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

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

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Программа «Цветик-семицветик», учитывающая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

     С целью выбора программ в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 88 было 

проведено мониторинговое исследование образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей среди родителей воспитанников и педагогов дошкольного образовательного 

ДОО.  

В ходе мониторингового исследования, прежде всего, был проведен опрос родителей 

(законных представителей) как основных заказчиков образовательных услуг для своих детей 

и как представителей их интересов. Опрос проводился в условиях самоизоляции при 

пандемии дистанционно посредством интернет-приложения мессенджера Viber. В 

электронном анкетировании приняли участие 237 родителей воспитанников. Им предлагались 

электронные презентации трех программ, определяющих разную направленность в развитии 

детей:  

 На развитие эмоциональной сферы, коммуникативных умений (развитие процесса 

общения),  развития волевой сферы (произвольности, саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе) и развития личностной сферы (формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе) – парциальная образовательная программа 

под редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик»; 

 На сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей; на формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья – 

оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М. Л. Лазарева; 

 На расширение представлений детей об истории и культуре родного города и края – 

авторская программа «Наш край», разработанная педагогами МДОАУ № 88. 

Итоги электронного голосования: «Цветик-Семицветик» - 128 чел. / 52%; «Здравствуй!» 

- 108 чел. / 44%; «Наш край» - 1 чел. / 4%. 

 Таким образом, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

родителями (законными представителями) было выбрано направление развития 

эмоциональной сферы дошкольников, представителем которого стала программа «Цветик-

Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Программа учитывает интересы и потребности детей. Педагогические наблюдения 

показали, что дети дошкольного возраста стремятся к самостоятельности. Самостоятельность 

в дошкольном возрасте включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). Так же, построение данной программы для каждого возраста 

учитывает ведущие потребности, свойственной конкретному периоду детства и основано на 
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развитии ведущего психического процесса. В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми, так как образовательная ситуация строится с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей постоянно меняется с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Далее был проведен анализ мнений и возможностей педагогического коллектива. 

Наличие имеющихся условий в ДОО: 

- условия для естественного психологического развития ребенка; 

- условия для активности и самостоятельности ребёнка; 

- условия для создания ситуации успеха; 

- условия для создания развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды; 

- условия для адекватной организации образовательной среды, которая стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации  

образовательной Программы с помощью занятий, совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов. 

Итак, по итогам мониторинга и анализа полученных данных парциальная программа под 

редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветик-Семицветик», соответствует потребностям и интересам 

детей и их родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В группах общеразвивающей направленности программа предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие детей, с учетом динамики развития каждого 

психологического процесса и каждой сферы психики. 

Программа учитывает способности, навыки и умения, которые существуют у ребенка на 

сегодняшний день, включающие способности ребенка, данные с рождения (то, что ребенок 

способен делать самостоятельно) и предлагает методы и приемы педагогические воздействия, 

которые позволяют реализовать задачи, навыки, умения сначала только при помощи 

взрослого, а потом – самостоятельно. При этом развитие личности, способной к восприятию и 

пониманию собственных эмоциональных состояний и эмоциональных проявлений других 

людей, рассматривается как условие успешной ее адаптации в современном обществе.  

Содержательный раздел Программы «Цветик-семицветик» для детей 3-7 лет Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией 

Н.Ю. Куражевой, 2020 г., страница 12-142. 

Содержание работы по программе «Цветик -Семицветик» 

в группе комбинированной/ компенсирующей направленности для детей  от 5 до 6 лет. 

Образовательная деятельность реализуется в старшем дошкольном возрасте 1 раз в 

неделю в первую или вторую половину дня для детей 5-6 лет через занятие. 

Продолжительность – 25  мин. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

 



 

 

95 
 
 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики.  В частности, 5-6 лет – эмоциональная 

сфера, коммуникативная сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобраны в 

соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Форма совместной деятельности взрослых и детей предполагает: 

 игровую деятельность на развитие психических процессов, волевой и 

психофизической сферы;  

 беседы;  

 рассматривание иллюстраций;  

 продуктивную деятельность. 

Индивидуальная работа включает в себя входную, промежуточную диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. 

Самостоятельная деятельность детей реализуется через игровую деятельность: 

 развивающие игры;  

 дидактические игры;  

 театрализованные игры;  

 игровые ситуации;  

 подвижные игры;  

 игры с песком и водой. 

Содержание работы по программе «Цветик -Семицветик» 

в группе компенсирующей направленности для детей  от 6 до7 лет 

Образовательная деятельность реализуется в старшем дошкольном возрасте 1 раз в 

неделю в первую или вторую половину дня для детей 6-7 лет через занятие.  

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории 

детей. Так для детей 6-7 лет, число детей в группе не более 5-6 человек, продолжительность 

занятия – 30 мин. Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и 

основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики.  В частности: 6-7 

лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

         Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей. 

П. 51.3 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в МДОАУ №88, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 
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10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в МДОАУ №88, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

П.52 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС МДОАУ №88 выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория МДОАУ №88, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 

создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

 РППС МДОАУ №88 создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

 При проектировании РППС МДОАУ №88 учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится МДОАУ №88. В группах созданы центры 

творчества, книги, патриотического воспитания наполняемость которых позволяет 
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осознать воспитанникам свою принадлежность к определенному этносу, развивает 

устойчивый познавательный интерес о людях разных национальностей, живущих в 

Оренбуржье, развивает чувство причастности к культурно-историческому наследию 

своего народа. Природно-климатические условия учитываются при организации 

образовательной деятельности в центре «Природа»; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МДОАУ №88, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

 РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе МДОАУ №88; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в МДОАУ 

№88; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в МДОАУ №88; 

- требованиям безопасности и надежности. 

 РППС МДОАУ №88 обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; доступная; безопасная. 

          РППС в МДОАУ №88  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для 

воспитанников в каждой группе МДОАУ №88 создан центр уединения. Для педагогов 

имеется комната, оборудованная компьютерами, принтерами позволяющая в комфортных 

условиях работать с документацией, планировать свою деятельность. Для учебно-

вспомогательного персонала имеется комната отдыха, в которой размещено оборудование для 

принятия пищи.  

В МДОАУ №88 созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях МДОАУ №88 имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений МДОАУ №88 к сети Интернет с учётом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ в МДОАУ №88 в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности имеется специально приспособленная 

мебель оборудованная.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы комбинированной 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Материалы и оборудование для игровой деятельности   области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Центр «Игры» 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

- куклы; 

- кухонная и столовая посуда; 

- гладильная доска; 

- коляски: 

- муляжи овощи и фрукты; 

- набор хлебных изделий; 

- утюг; 

 - плита маленькая; 

- деревянный домик с мебелью; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

- набор медицинских инструментов; 

- комплект одежды доктора; 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

- набор инструментов; 

- набор шурупов и гаек по цвету; 

Сюжетно – ролевая игра «Салон - Красоты» 

- набор парикмахера; 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

- грузовые машины; 

- легковые машины; 

- трактор; 

- большая грузовая машина «Камаз»; 

- трактор; 

- мотоцикл. 

Настольно-печатные, дидактические игры: 

- кубики «Составь картинку»; 

- домино; 

- ходилка; 

- мозаика; 

- шнуровка; 

- пазлы; 

- развивающая игра «Справа - слева, сверху - снизу». 

Центр «Безопасности» 

Безопасное поведение в природе 

- знаки безопасности в природе 

Безопасность на дорогах 

- пособие «Правила дорожного движения»; 

- развивающая игра «Учим дорожные знаки»; 

- дорожные знаки; 

- деревянный конструктор «Улица и дороги»; 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- игра «Огонь друг, Огонь враг». 

Центр «Уединения» 

- стол; 

- стул; 

- маленький словарь «Добрых слов и выражений»; 

- подушки. 

Центр «Дежурства» 
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- фартуки; 

- уголок с фото дежурных. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Познавательное развитие» 

 Центр «Экспериментирования» 

- набор «Лаборатория»; 

- емкости с крупами; 

- набор опытов «Увлекательная наука»; 

- контейнер с водой; 

- контейнер с песком; 

- набор «Моя лаборатория». 

 Центр природы 

- цветы комнатные; 

- паспорт комнатных растений; 

- календарь природы; 

- лейка; 

- набор насекомых; 

- дидактическая игра «Времена года»; 

- макет времена года; 

- альбом мир насекомых; 

- дидактическая игра «Что? Откуда? Почему?; 

- дидактическая игра «Найди лишнее»; 

- лото «Дикие животные». 

Центр «Познания и сенсорного развития» 

- обучающее пособие «Цветные счетные палочки»; 

- дидактическая игра «Складываем, вычитаем»; 

- раздаточный материал «Все для счета»; 

- развивающая игра-пазл «Цвета»; 

- развивающая игра «Часы распорядок дня». 

Центр «Патриотического воспитания» 

- колосья пшеницы; 

- флажки; 

- набор символики «России»; 

- дидактические куклы; 

- демонстративный альбом «Защитники России», «Народы России»; 

- альбом военная техника; 

- альбом  виды войск. 

 Центр  «Конструирования» (в подгруппе детей с ТНР решаются задачи 

познавательного развития, с остальными детьми задачи художественно-

эстетического развития) 

 конструктор «Лего крупный»; 

- конструктор пазл; 

- конструктор крупный пластмассовый. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Речевое развитие», художественно -эстетическое развитие» 

 Центр «Театрализации и музицирования» 

- дидактическая игра «Что за сказка»; 

- настольный магнитный театр «Репка», «Теремок», «Колобок»; 

- маски; 
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- театр на палочках; 

- ширма домик; 

- резиновый пальчиковый театр; 

- набор наручных кукол «Би-ба-бо; 

- вязанный пальчиковый театр. 

Музыкальные инструменты: 

- металлофон; 

- дудка; 

- бубен; 

- барабан; 

- гитара. 

Центр «книги» 

-книги по различной тематике и по сезону 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Центр «Детского творчества» 

- трафареты; 

- бумага; 

- карандаши; 

- пластилин; 

- краски акварельные; 

- кисти для рисования; 

- гуашь; 

- баночки – непроливайки; 

- клей для аппликаций; 

- дощечки для лепки; 

- цветная бумага; 

- ножницы; 

- картон. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Физическое развитие» 

 Центр физического развития и здоровья 

- мячи резиновые среднего размера;  

- мячи большие; 

- кольцеброс; 

- массажные коврики; 

- маски для подвижных игр; 

- бубен; 

- кегли; 

- детский боулинг; 

- дидактическая игра «Что полезно и вредно для зубов», «Гигиена и здоровья»; 

- дидактическое пособие «Виды спорта». 

часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

«Цветик - Семицветик» 

 - дидактическая игра «Собери картинку»; 

- дидактическая игра «Найди лишнее». 

 Центр  коррекционной работы 

- зеркала; 

- дидактические игры; 



 

 

102 
 
 

- картотеки. 

4.  

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

6. группы компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет 

7.  

1 Материалы и оборудование для игровой деятельности   области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
Центр «Игры» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

- куклы; 

- одежда и обувь для кукол; 

- утюг; 

- посуда; 

- кроватка для кукол; 

- гладильная доска; 

- тазик для белья; 

- коляска; 

- набор для уборки (ведро, щетка, швабра, тряпка для пола); 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

- корзины; 

- фартук продавца; 

- набор овощей и фруктов; 

- весы; 

- кассовый аппарат; 

- деньги; 

- муляжи: пирожные, мороженое, кондитерских изделий, конфет, хлебобулочных 

изделий, колбасы, сосисок, рыб; вареников 

- сумочки; 

- счеты; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

- кукла «Медицинская сестра»; 

- медицинский халат; 

- чепчик медицинской сестры; 

- сумка медицинская; 

- набор медицинских инструментов «Медицинский кабинет»; 

- телефон; 

- медицинские карточки; 

- аптечка; 

- муляжи лекарств; 

- наглядное пособие «Органы чувств»; 

- наглядное пособие «Мое тело»; 

- наглядное пособие «Моя голова»; 

- наглядное пособие «Скелет человека»; 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

- фартук; 

- накидки; 

- расчески; 

- фен; 
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- заколки; 

- плойка; 

- коробки- муляжи шампуня, кондиционера; 

- бусы; 

- набор бигудей; 

- набор резинок; 

- шкатулка; 

- каталог мужских и женских причесок. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

-кукла в форме; 

-тетради; 

-ранец; 

-доска; 

-учебники; 

-ручки; 

Сюжетно ролевая игра «Банк» 

-карточки; 

-банкомат; 

-деньги; 

-бейджики; 

-вывески; 

-косынки; 

-ручки; 

-монеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская» 

- каска; 

- инструменты; 

- машины маленькие; 

- парковка; 

- дорожные знаки маленькие. 

Сюжетно ролевая игра «Ателье» 

- набор пуговиц, тканей, молний, лент, ниток; 

- швейная машинка; 

- бисер; 

- игольница; 

- выкройки; 

-ножницы 

-ткань 

- каталог мужской и женской одежды; 

- гладильная доска; 

- утюг. 

Сюжетно ролевая игра «Почта» 

- почтовый ящик; 

- конверты; 

- марки; 

- машинка почта России; 

Центр «Безопасности» 

Безопасное поведение в природе 

- демонстрационный материал «Что такое хорошо и что такое плохо»; 
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- дидактический материал «Правила поведения на воде»; 

Безопасность на дорогах 

- лепбук «Страна правил дорожного движения»; 

- ширма ПДД 

- дидактическая игра «Знаки»; 

- дидактическая игра «Что можно, что нельзя»; 

- круги Луллия по ПДД. 

- дидактическая игра «Опасные предметы»; 

- машинка 01; 

- машинка 02; 

- машинка 03; 

- картотека игр по ПДД 

- демонстрационный материал «Правила дорожного движения»; 

- альбом «Дорожные знаки»; 

- демонстрационный материал «Правила поведения на дорогах»; 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- демонстрационный материал «Культура и правила поведения на улице»; 

- макет «Пожарный щит»; 

- лото «Дорожные знаки»; 

- дидактическая игра «Разрезные знаки»; 

- демонстрационный материал «Когда я один дома»; 

- альбом «Правила пожарной безопасности»; 

- альбом «Соблюдай правила пожарной безопасности»; 

- демонстрационный материал «Электроприборы»; 

- игра «Осторожно бытовые приборы». 

- альбом «Правила безопасного поведения»; 

- альбом «Правила поведения на улице». 

Центр «Уединения» 

- тюль – ширма; 

- стол; 

- 2 стула 

- игра «Кубики эмоций» 

- дидактическая игра «Подбери эмоцию»; 

- разрезные картинки «Собери эмоцию»; 

- альбом с фотографиями; 

- дидактическая игра «Подбери»; 

- лабиринт малый; 

- раскраски; 

- цветные карандаши; 

- планшет для рисования песком; 

- игрушки для игр в песке. 

 Центр «Дежурства» 

 

 

- фартук; 

- косынка; 

- стенд «Уголок дежурств». 

2 Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Познавательное развитие» 

 Центр экспериментирования 
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- контейнеры песок-вода; 

- лупы; 

- сачок; 

- мини лаборатория; 

- набор колбочек; 

- мыльные пузыри; 

- фартук;  

- грабли; 

- лопатка; 

- микроскоп; 

- стаканчик с трубочками; 

- стаканчик с ложками; 

- весы. 

- лепбук «Юный исследователь» 

Центр природы 

- цветы; 

- фартук; 

- лопатка; 

- грабли; 

- клеенка; 

- инструменты для ухода за растениями; 

- набор домашних животных; 

- набор диких животных; 

- набор насекомых; 

- шишки; 

- манка: 

- бумага: 

- камешки; 

- фасоль; 

-скорлупа грецкого ореха; 

- ракушки; 

- каштан; 

- листья; 

- желуди; 

- сухой аквариум: 

- кукла «Времена года»; 

- макет дидактического дерева. 

- дидактическое пособие «Явление природы»; 

- дидактическое пособие «Лекарственные растения»; 

- дидактическая игра «Чья тень?»; 

- дидактическая игра «Кто где живет?»; 

- дидактическая игра «Съедобные - несъедобное»; 

- дидактическая игра «Дикие животные и их детеныши»; 

- дидактическая игра «Когда это бывает?»; 

- дидактическое пособие «Профессии»; 

- дидактическое пособие «Времена года»; 

- паспорт растений; 

- картотека опытов и экспериментов; 

- дидактическое пособие «Посуда» 
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- дидактическая игра «Вершки и корешки»; 

- дидактическое пособие «Весна»; 

- дидактическое пособие «Лето»; 

- дидактическое пособие «Осень»; 

- дидактическое пособие «Зима»; 

- дидактическое пособие «Насекомые»; 

- дидактическое пособие «Цветы»; 

- дидактическое пособие «Морские обитатели»; 

- дидактическое пособие «В мире птиц»; 

- дидактическое пособие «Одежда»; 

- дидактическое пособие «Грибы»; 

- дидактическое пособие «Ягоды»; 

- лепбук «Береза». 

Центр «Познания и сенсорного развития» 

- игра «Волшебный мешочек»; 

- игра «Мозаика»; 

- развивающее лото «Играем в цвета»; 

- учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

- лото «Направо-налево»; 

- дидактическая игра «Пазлы»; 

- домино; 

- математические круги Луллия; 

- разрезные картинки; 

- электровикторина «Пикторина»; 

- мозаика грузовик. 

- раздаточный материал «Геометрические фигуры»; 

- раздаточный материал, по лексическим темам; 

- цветные счетные палочки; 

- счеты; 

- счетные палочки; 

- планшеты «Развитие руки для письма»; 

- раздаточный материал «Часы»; 

- учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша». 

Центр  «Конструирования» 

- набор кубиков деревянных; 

- конструктор «Лего» мелкий; 

- конструктор 4 вида; 

- конструктор «Репейник». 

Центр «Патриотического воспитания» 

- русская матрешка; 

- самовар сувенир хохлома; 

- герб России; 

- колосья пшеницы; 

- флаг России; 

- портрет Президента РФ; 

- гимн России; 

- глобус; 
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- каравай; 

- демонстрационный материал «Костюмы народов мира»; 

 - демонстрационный материал «города России»; 

- демонстрационный материал «Космос»; 

- лепбук «Семья»; 

- герб Оренбурга; 

- карта Оренбурга; 

- образец Оренбургского пухового платка; 

- демонстрационный материал «Оренбургский пуховый платок»; 

- демонстрационный материал «достопримечательности Оренбурга»; 

- дидактическая игра «Флора и фауна Оренбуржья»; 

- дидактическая игра «Достопримечательности города Оренбурга»; 

- альбом «Достопримечательности Оренбурга». 

3 Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Речевое развитие» 

 Центр «Театрализации и музицирования» 

- кукольный театр «Би-ба-бо»; 

- теневой театр; 

- маски для театрализованной деятельности; 

- альбом « Виды театров в ДОУ»; 

- лепбук «Театр»; 

- фланелеграф со сказками; 

- ширма для театра большая; 

- ширма для театра малая; 

- костюмы; 

- пальчиковый театр. 

Музыкальные инструменты: 

- гитара; 

- барабан; 

- альбомы «Музыкальные инструменты»; 

- альбом «Детские песни»; 

- альбом «Великие композиторы»; 

- ложки деревянные; 

- аудиозапись классической музыки; 

- балалайка; 

- кастаньета; 

- дудка; 

- трещотка; 

- свистулька. 

Центр «Книги» 

Книги для рассматривания: 

- К. Чуковский «Стихи и сказки»; 

- А.С.Пушкин «Сказки»; 

- А.Барто «Стихи детям»; 

- Шарль Перро «Сказки»; 

- Б.Житков «Рассказы о животных»; 

- К.Чуковский «25 загадок»; 

- А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»; 

- Золотая коллекция сказок; 
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- Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6, 6-7 лет; 

- портреты писателей; 

- психологические сказки. 

 Центр «Речевого развития» 

 - дидактическая игра «Опиши овощи и фрукты»; 

- дидактическая игра «Найди отличия»; 

- дидактическая игра «Какое время года?»; 

- дидактическая игра «Составь картинку»; 

- дидактическая игра «Скороговорки в картинках»; 

- дидактическая игра «Антонимы»; 

- дидактическая игра «Третий лишний»; 

- дидактическая игра «Скажи наоборот»; 

- дидактическая игра «Какой? Какая?»; 

- дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

- картотека зрительной гимнастики; 

- наглядное пособие «Азбука»; 

- раздаточный материал «Магнитные буквы»; 

- дидактическая игра «Алфавит лото» 

- дидактический материал «Согласование существительных с числительными» 

- дидактическая игра «Учим буквы» 

- дидактическая игра-лото «Расскажи сказку» 

- дидактическая игра «Кубики историй» 

- дидактическая игра «Загадки» 

- дидактическая игра «Волшебный фонарь» 

- аэробол; 

-лепбук «Мнемотехника»; 

-дидактическая игра на автоматизацию звуков Л, ль «Волшебная лампа Алладина»; 

-настольная игра «Фифекты фикции»; 

-дидактическая игра «Мой, моя, моё, мои». 

4 Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Центр «Детского творчества» 

- материалы для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, гуашь, баночки для воды; 

- материал для лепки: пластилин, стеки, доски; 

- материал для аппликации: клей карандаш, салфетки, цветная бумага, картон 

цветной и белый»; 

- дидактическое пособие «Гжель»; 

- дидактическое пособие «Хохлома»; 

- дидактическое пособие «Дымковская игрушка»; 

- дидактическое пособие «Каргополь»; 

- дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву»; 

- дидактическое пособие «Филимоновская народная игрушка»; 

- папка «Образцы по рисованию и лепки»; 

- папка «Нетрадиционная техника рисования»; 

- раскраски; 

- образцы видов бумаги; 

- мольберт; 



 

 

109 
 
 

- лепбук «Нетрадиционная техника рисования»; 

- лепбук «Чудесные узоры»; 

- дидактическое пособие «Этапы рисования»; 

- дидактическое пособие «Этапы лепки»; 

- подставки для кисточек; 

- наглядное пособие доска Гжель; 

- наглядное пособие доска хохлома; 

- наглядное пособие ложка Гжель; 

- наглядное пособие ложка чернушка; 

- наглядное пособие вазочки из глины. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

области «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

 

 

 

 

- мячики су-джок 

- массажные коврики; 

- упражнения для дыхательной гимнастики; 

- дидактическая игра «Воздушный футбол»; 

- дидактическая игра «Попробуй повтори»; 

- упражнения для дыхательной гимнастики; 

- дидактический материал здоровье на тарелке; 

- картотека гимнастики для глаз; 

- альбом пальчиковых игр; 

- флажки; 

- ленты; 

- платочки; 

- мячи резиновые среднего размера; 

- скакалки; 

- волшебные мешочки; 

- кегли; 

- обручи; 

- кольцеброс; 

- маски для подвижных игр; 

-дидактический материал «Зимние виды спорта»; 

-дидактический материал «Распорядок дня»; 

-картотека подвижных игр; 

- дидактический материал «Как я устроен»; 

- картотека подвижных игр; 

- дидактическая игра «Подбери спортивный инвентарь»; 

- дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- ростомер. 

 Центр коррекционной работы 

 - стол с зеркалом; 

- картотеки на лексические темы, артикуляционная гимнастика, дыхательные 

упражнения; 

- одноразовые трубочки; 

- игры на постановку дыхания. 

 часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик - Семицветик» 
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 - клубок ниток; 

- «волшебная палочка»; 

- карандаши, бумага; 

- настольно-печатная игра «Театр настроения»; 

- сюжетные картины «Радость», «Грусть»; 

- настольно-печатная игра "Что хорошо, что плохо". 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

П. 53 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

В МДОАУ №88 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2) выполнение МДОАУ №88 требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим 

до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение МДОАУ №88 требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение МДОАУ №88 требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников МДОАУ №88; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры МДОАУ №88. 

7.1.1. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МДОАУ №88 

должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

7.1.2. МДОАУ №88 должна быть оснащена полным набором оборудования для различных 

видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
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МДОАУ №88 имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья физкультурный и тренажерный зал, кабинеты педагога-психолога  

в первом корпусе, во втором корпусе занятия все мероприятия проводятся в музыкальном 

зале,  в том числе оборудованный медицинский кабинет в обоих корпусах; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МДОАУ №88. 

РППС музыкального зала трансформируется в соответствии с временем года, тематикой 

развлекательного мероприятия, праздничной датой, сюжетом театральной постановки. Здесь 

широко представлены детские музыкальные инструменты: металлофоны, треугольники, 

бубны, румбы, барабаны, колокольчики, маракасы и др., имеются атрибуты для танцев, 

дидактические игры, костюмы, маски, различные пособия и оформление музыкального зала к 

праздникам. Музыкальный зал первого корпуса оснащен инвентарем игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, двигательную 

активность всех категорий детей, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях, профилактическую работу, что позволяет 

трансформировать помещение под образовательные задачи. 

Физкультурный зал второго корпуса включает инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, двигательную 

активность всех категорий детей, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях, профилактическую работу. 

Методический кабинет составляет информационную подсистему методической работы 

в дошкольных группах, является центром систематизации и отбора информации, организует  

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической 

информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует 

своевременное поступление необходимой информации. Методический кабинет осуществляет 

научно-методическое сопровождение педагогов и родителей. Методический материал 

(комплекс методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в 

методическом кабинете подобран и систематизирован по разделам программы в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Методический кабинет доступен для всех педагогов. 

Медицинский блок в обеих корпусах состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия. Медицинский блок оснащен всем необходимым 

оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; имеется 

достаточное количество 
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медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Пищеблок в каждом корпусе оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с 

духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильником. Имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Прачечная первого и второго корпуса оборудована стиральными машинами с 

автоматическим управлением, гладильными столами, электрическими утюгами. 

Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки  

имеют свои цветники. Обеспеченность дошкольных групп отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и 

осадков 

на территории каждой групповой площадки установлены веранды. Игровые площадки 

оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др. 

В целях экологического образования на территории детского сада в первом корпусе 

экологическая тропа на которой видовые точки «Зеленая аптека», «Во саду ли в огороде», 

«Метеостанция».  Во втором корпусе функционирует экологическая тропа, которая  включает 

в себя различные видовые точки-станции: «Хвойный лес», «Пруд», «Птичий городок», 

«Ферма», «Во саду ли, в огороде», «Метеостанция». Во время прогулок, экскурсий по 

экологической тропе дети играют, экспериментируют, наблюдают, беседуют со взрослыми, 

отгадывают загадки, делают выводы, выполняют задания. Свои впечатления об увиденном, 

дети выражают в изобразительной деятельности. Экологическая тропа  

Для проведения мероприятий по формированию безопасного поведения на дороге 

оборудован детский автогородок, представляющий собой комплекс из следующих элементов: 

асфальтированной площадки с разметкой проезжей части, пешеходного перехода; 

технических 

средств регулирования (светофора, дорожных знаков); транспорта (велосипедов, самокатов); 

учебных пособий для проведения игр и занятий (жезлов, формы юных инспекторов движения 

и т. д.). 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде мобильных 

центров детской активности. Программой предусмотрено  специальное оснащение и 

оборудование  для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ. Программой 

предусмотрено также использование МДОАУ №88 обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

  В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

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

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного 

- замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создана педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС в МДОАУ №88: 

- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

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

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

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

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

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

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в МДОАУ № 88, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в МДОАУ № 88 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортную работу  педагогических работников. 

 

3.3 Организация кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист 
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в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406). 

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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). Материально-технические 

условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ обеспечивают возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Материально-технические условия представлены в п.3.2 Программы,  наполняемость 

ППРОС в Приложении 1 к Программе. 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированной образовательной программе МДОАУ № 88. Реализация 

выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных образовательных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для составления Программы используются: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ Сфера, 2015;  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, пособие для педагогов 

дошкольных учреждений - М.: Издательство «Мозаика-Синтез, 2014.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

- М.: издательство Мозаика-Синтез, 2014;  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014;  

3. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2016;  

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

- СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

1. Баряева Л.Б. Методическое пособие для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи – 

СПб., 2014; 

2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - СПб., «Детство-Пресс», 2010; 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 

4. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 

Детство-Пресс, 2016;  
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5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

СПб., «Детство-Пресс», 2015; 

6. Коноваленко С.В.. Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы речи у детей 

дошкольного возраста с нарушением развития. - 2-е изд., перераб. и доиолн,- СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 4-5, 5-6,6-7 года - СПб. : 

«Детство-пресс», 2015; 

2. Леонова Н.Н.  Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет. – СПб. : Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Программа. Конспекты занятий. 

Материалы бесед. Методика обучения в разновозрастных группах – М.: Издательство 

«Вентана -Граф», 2015. 

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые 

педагогам методические пособия, дидактический материал, дидактические настольно-

печатные игры; картотеки подвижных игр. упражнений, пальчиковой, мимической, 

дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Педагоги используют разнообразные современные специальные 

технологии и эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы (в 

том числе компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии). В работе с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами используются здоровьесберегающие технологии: 

биоэнергопластика; артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая 

ритмика; кинезиологические упражнения (А.Л. Сиротюк); алфавит телодвижений (С.И. 

Веневцев); дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика.  

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в достижении 

максимально возможных успехов, и являются эффективным средством коррекции - 

логопедический массаж: классический, зондовый. точечный, зрительная гимнастика. В 

качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики активно 

используются упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков 

эффективно работают элементы су-джок терапии.  

С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается е дыхательных и 

расслабляющих упражнений. Применение на занятиях психогимнастики, релаксационнных 

упражнений, психофизической гимнастики помогает снять повышенное мышечное 

напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой подход предусматривает оптимальную 

коррекцию речевых дефектов, развитие психических функций, укрепление здоровья детей 

через применение индивидуального подхода к каждому ребенку.  

При обучении детей инвалидов и детей с ОВЗ эффективным является метод 

сопряженных и синхронных действий, действия по подражанию образцу, метод жестовой 

инструкции, в отдельных случаях перевод задания на наглядно-действенный уровень 

(использование послеоперационных карт с символами, образами с обозначением, четкой 

последовательности действий, трафаретов при складывании целого из частей и т.д.), при этом 

соблюдается постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. При 
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необходимости ребенку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, обучающая. 

Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребенка. 

Используются в работе с детьми специальные методические пособия:  

1. Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. Речевой материал 

для работы с дошкольниками с нарушением звукопроизношения – М.: Издательство ГНОМ, 

2014 г. 

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

дифференциации звуков раннего онтогенеза – СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 

2016 г.  

3. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016 г.  

4. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2014 г.  

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2016 г.  

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015 г.  

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2014 г.   

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015 г.  

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015 г. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности МДОАУ №88 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 

до 5 лет. - СПб «Детство-Пресс», 2018 г.  

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности МДОАУ №88 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 

до 6 лет. - СПб «Детство-Пресс», 2018 г.  

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности МДОАУ №88 для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 

до 7 лет. - СПб «Детство-Пресс», 2018 г.  

13. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СПб., «Детство-Пресс», 2015 

Для МДОАУ № 88 и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей инвалидов и детей с ОВЗ подбираются 

выраженная, легко ощутимая тактильная поверхность: «Тактильное лото», д/игра «Рыбы», 

мягкие губки, разнообразные ворсовые щетки, специальные массажные игрушки, покупные и 

самодельные массажеры, «Тактильные таблички» с геометрическими формами, 

«Пальчиковый бассейн» - емкость наполненная сыпучими веществами (горох, фасоль), 

«Блоки Дьенеша», «Ортоковрик», «Тактильный волшебный мешочек» красочные панно 

(мягконабивные игрушки с разнообразными застежками и съемными элементами), набор 

"Цветной песок".  
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3.5   Календарный план воспитательной работы. 

П. 54 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

План воспитательной работы определяет перечень событий, которые являются основой 

для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МДОАУ № 88 дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

Дата Воспитательное событие 

1 сентября День знаний 

27 сентября День дошкольного работника 

1 октября Международный день пожилого человека 

4 октября День защиты животных 

14 октября День Оренбургского пухового платка 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов МВД 

Последнее 

воскресень

е ноября 

День матери 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря  Международный день художника 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

9-12 января Святки 

8 февраля День Российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества 

21 февраля День родного языка 

23 февраля День защитников Отечества 

https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
https://ivo.garant.ru/
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Дата Воспитательное событие 

8 марта Международный женский день 

11-17 марта Масленица 

21 марта Международный день Навруз 

27 марта Всемирный день театра 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День рождения города Оренбурга 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая  День Победы 

19 мая День детских общественных организаций 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семья, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 

27 августа День Российского кино 

 

3.6 Режим и распорядок дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы МДОАУ №88, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в МДОАУ №88 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 
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постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

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 ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МДОАУ №88 и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 МДОАУ №88 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 и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

10 минут 

15 минут 
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Показатель Возраст Норматив 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 

75 минут 

при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения. 

Вид 

организации 

Продолжитель

ность, либо время 

нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

11-12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 

МДОАУ №88 может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 
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при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

В Программе приводятся режим дня для групп, функционирующих полный день (12-

часов) составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(холодный период времени с 01.09.2023-31.05.2024) 

Компоненты распорядка 

 

 

 

Группа 

комбинированной 

направленности 

детей в возрасте  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

детей в возрасте 

от 5 до 6 лет  (№9) от 5 до 7 лет (№11) 

Прием и осмотр детей 7.00-8.15 7.00-8.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 7.00-8.00 7.00-8.00 

Совместная  деятельность взрослого и детей, 
индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.15 8.00-8.15 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.45 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 

занятиям) 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия 9.00 - 10.25 9.00 - 11.00 

Самостоятельная  деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

10.25-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 11.00-11.05 

Самостоятельная  деятельность детей (игры, личная 
гигиена), подготовка к прогулке 

10.30-10.45 11.05-11.15 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.50-12.15 11.15-12.20 

11.50-12.15 11.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей (игры,  личная гигиена), подготовка к обеду 

12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 12.25 -12.35 12.30 -12.40 

Подготовка  ко сну 12.35-12.45 12.40-12.45 

Сон 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15-15.20 15.15-15.20 

Самостоятельная  деятельность детей (личная гигиена), 

подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность детей (игры), 

подготовка к прогулке, индивидуальная работа 

15.40-16.15 15.30-15.40 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

16.15-18.20 15.40-16.15 

17.55-18.20 16.15-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей  (игры, личная гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 17.55-18.20 

Ужин 18.30-18.50 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры), уход  детей 18.50-19.00 18.30-18.50 
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домой 

Итого:  18.50-19.00 

Прогулка 3 ч 20 мин 3 ч 05 мин 

Продолжительность дневного сна 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 30 мин 3 ч 30 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки 

50 мин или 75 при 

организации 1 занятия 
после дневного сна 

90 мин (подгруппа от 

6 до 7 лет) 
50 мин или 75 при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 
(подгруппа от 5 до 6 

лет) 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

(теплый период времени с 01.06.2023-31.08.2024) 

Компоненты распорядка Группа 

комбинированной 

направленности 

Группа компенсирующей 

направленности 

Прием и осмотр детей на открытом воздухе  7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная  деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 
8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом воздухе  8.20-8.23 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.23-8.30 8.30-8.35 8.30-8.40 

 Завтрак   8.30- 8.45 8.35-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена). 
8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятие по физическому развитию на 

открытом воздухе 
9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

 Прогулка    

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

9.20-11.50 9.25-12.00 9.30-12.15 

11.10-11.50 11.20-12.00 11.30-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенический 

душ, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к обеду 

11.50-12.15 12.00-12.20 12.15-12.30 

Обед  12.15-12.30 12.20 -12.40 12.30-12.40 

Подготовка  ко сну  12.30-12.40 12.40-12.45 12.40-12.45 

Сон    12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Самостоятельная  деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник   15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 

Прогулка   

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

16.00-18.20 16.00-18.20 16.00-18.20 

17.55-18.20 17.40-18.20 17.35-18.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена),  

подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры),  

уход  детей домой  
18.50 -19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Итого:    

Прогулка  4 ч 50 мин 4 ч 55 мин 5ч 05 мин 

Продолжительность дневного сна  2 ч.30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3ч 02 мин 3 ч 10 мин 3 ч 10 мин 
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