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АОП МБОО Дмитриево Помряскинская СШ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями), (далее – ФГОС ДО), 

 Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства 

просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; (Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 года N 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

 Также нормативно-правовой основой для разработки АОП для детей с ТНР являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

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

года»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

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

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого- педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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№ 2   «Об   утверждении   санитарных   правил   и   норм   СанПиН   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 

62296, в изм.на 30.12.22); 

 Устав МБОО Дмитриево Помряскинская СШ (дошкольная группа); 

 Другие локальные акты ДОО. 

АОП может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОО; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 диагнозов поступающего контингента детей. 

Обязательная часть АОП  дошкольной организации (далее АОП ДО) соответствует 

Федеральной адаптированной программе образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ТНР) (далее – ФАОП ДО), оформляется в виде ссылки на нее. 

АОП разработана с использованием программ: 

1) Т.Б.Филичева "Обучение детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа) "; 

2) Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая - подготовительная группа) "; 

3) Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФАОП ДО (ТНР) (ФГОС ДО, п.2.12). 

Особенностью АОП ДО является «реализация общеобразовательных задач с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР». 



5  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы определена в соответствии с п.10.1 ФАОП ДО: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы определены в соответствии с п.10.2 ФАОП ДО: 

- реализация содержания Программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

(ТНР) в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога) дошкольной организации, а также при участии родителей 

в реализации программных требований. Ответственность за реализацию Программы 

полностью возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, 

заместителя заведующего), психолого-педагогический консилиум. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ (ТНР) 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими    организациями    и    лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 
с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
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представителей). 

Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР. 

Климатические особенности. 

Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и умеренно жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь- май); теплый период (июнь-

август). 

Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Содержание дошкольного образования в МБОО Дмитриево Помряскинская СШ  

дошкольная группа (далее ДГ) включает в себя вопросы истории и культуры родного края, 

формирования у детей представления и уважения к культурному наследию Ульяновской 

области. Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей уважения и 

терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста. 

В ДОО созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности 

ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа дошкольного 

учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 

В ДОО функционируют 5 групп общеразвивающего вида: 
 

Группа Возраст Направленность Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Младенческая группа До 1 года Нет Нет Нет 

Смешанная 

(разновозрастная) группа 

1 год - 7 

лет 

Общеразвивающая 1 16 

Первая младшая 

(разновозрастная) 

1-3 года Общеразвивающая 1 16 

Вторая младшая – средняя 

(разновозрастная) 

3 года - 5 

лет 

Общеразвивающая 1 18 

Средняя - старшая группа 

(разновозрастная) 

4 года -6 

лет 

Общеразвивающая 1 19 

Старшая-подготовительная 

группа (разновозрастная) 

5-7 лет Общеразвивающая 1 22 
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На базе ДОО функционирует логопункт, куда зачисляются дети 4-7 лет с речевыми 

диагнозами по заключению ППк и/или ЦПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) 

В программе отражена реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

ТНР. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. Основной формой работы в соответствии с данной программой является 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия, насыщенные игровыми и 

коррекционно-развивающими упражнениями. В соответствии с данной программой 

коррекционная работа на логопункте является одной из главных, так как её цель 

- выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

дальнейшего уровня образования. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована: 

- на      удовлетворение    особых образовательных потребностей, обучающихся с 
нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 
в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

-  на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с
 детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 
ТНР,  а также возможностям педагогического коллектива  и детским садом в целом.  
      Реализация Программы предусматривает   взаимодействие с   разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и  подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 

использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

дошкольного образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе детского сада является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед и музыкальный руководитель 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные адаптированной образовательной 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 
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- предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в 

которых умело сочетаются следующие функции: 

- воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, 
формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, 
умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 
ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

- развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств 
личности; 

- коррекционная – оказание логопедической помощи в максимальной степени 
способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования; 

- социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и 
социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая — приоритет культуры здоровья в соответствии с 
критериями и нормами. 

В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 
культуры; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее 
окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, 
государство и т.д. 

 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ТНР 

Образовательный процесс ДОО строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми 

на основе интеграции детской активности в различных направлениях 

образовательной работы с детьми. Организованная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, конструктивной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной 

литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что приводит к 

постепенному формированию целостной картины мира. 

Продолжительность и сроки пребывания на   каждом   этапе развития (в группе) 

определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в которой он 

находится, и составляют, как правило, один год. 

ТНР (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ТНР (ОНР) у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико- фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (ОНР) (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
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лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

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

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

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении   грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

 Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По- прежнему отмечаются множественные  аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

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

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

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

предложения с разными придаточными. 
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Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 
развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 
коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

ТНР в ДОО обеспечивается целостным содержанием Программы. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе логопункта с 

4(5) лет. Она создавалась для детей с различными уровнями речевого развития при ОНР. 
 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфики дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения Программы соответствуют ФАОП ДО, п. 10.4.3.3. 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

16. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
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пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно,   используя   при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

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

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

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

34. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

1. 3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий для 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как 
итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ТНР; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке  качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 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 ДОО учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально- типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- речевые карты развития ребенка с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия  путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на  поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

а) c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном  детстве; 

б)   c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- развивающей среды; 

в)   c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

  Диагностический инструментарий: 

а) Н.В. Нищева «Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

речевого и общего развития ребенка с ТНР с 4 до 7 лет». 

б) Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ОНР» (методический комплект ) в) Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

г) Косинова Е.М. «Логопедические тесты» 
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1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательного  процесса 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, 

социально – коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение 

обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями Ульяновской 

области, учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона.  

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ:   

 Парциальная программа Мир путешествий по Симбирскому краю: программа 

воспитания. Е.В. Олейникова, В.Г. Новопольцева и др. / Под общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2021. – 214 с.  

• Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 304с.  

Объем обязательной части Программы составляет 89% от ее общего объема. Иные 

11% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

      Для реализации цели части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, педагогический коллектив использует следующие принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Парциальная программа Мир путешествий по Симбирскому краю: программа 

воспитания. Е.В. Олейникова, В.Г. Новопольцева и др. / Под общ. ред. Н.Ю. 

Майданкиной.  
Цель: воспитание патриотических чувств, формирование основ гражданственности, развитие 

уважения к человеку труда, историкокультурному наследию и традициям нашего народа, 

бережного отношения к природе и природному окружению на основе приобщения детей 
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старшего дошкольного возраста к малой Родине. 

Задачи:  
— формировать у дошкольников систему элементарных представлений о культуре, истории, 

природных объектах региона в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей; 

— воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к культурно-

историческим ценностям края, его жителям; 

— подвести детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, краю, городу и 

ощущению себя частью большого человеческого сообщества; 

— развивать формы социальной активности дошкольников: желание в меру своих 

возможностей участвовать в событиях окружающей социальной действительности, вызвать 

стремление к ее позитивному преобразованию; 

— способствовать проявлению в разнообразных формах детской активности моделей 

социально одобряемого поведения. 

Принципы:  
• дошкольное детство - самоценный период в становлении и формировании личности 

ребенка, в обогащении впечатлениями об окружающем мире и, прежде всего, ближайшего 

социального и природного окружения; соприкосновение детей с миром предметов и миром 

людей, их традициями, особенностями, отношениями вызывает интерес у дошкольников, 

расширяет их кругозор, развивает творческий потенциал, закладывает основы научного 

мировоззрения; 

• дошкольное детство - уникальный период развития ребенка, который характеризуется не 

столько приобретением определенной суммы знаний, сколько служит фундаментом для 

развития базиса его личностной культуры; в дошкольном возрасте ребенок начинает 

осознавать, познавать самого себя, раскрывает свои возможности и способности, становится 

полноценным и полноправным членом человеческого общества; 

• дошкольное детство - благоприятный период для развития системы первоначальных 

представлений об истории и культуре малой Родины, отношений, общих переживаний, 

ценностных ориентаций и позитивных установок к окружающему, осознания своей 

принадлежности к Родине. 

Подходы:  
авторы основывались на: 

— краеведческом подходе. Богатейшие материалы по истории нашего города, собранные 

краеведами, археологами и писателями, позволяют раскрыть историю социально-

экономического, политического и культурного становления нашего края и разработать 

практический инструментарий для знакомства детей с историко-культурными объектами г. 

Ульяновска и Ульяновской области, в том числе чередовать темы по ознакомлению с 

достопримечательностями областного центра и районами Ульяновской области;  

— постепенности в изучении материала. Программа предполагает постепенное 

ознакомление с историей г. Ульяновска, Ульяновской области, начиная с основания 

г.Симбирска до настоящих реалий, составляющих жизнь современных горожан и сельчан. 

Последовательность в изучении материала реализуется в программе через систему 

дидактических игр и упражнений, направленных на формирование и закрепление знаний об 

историко-культурных достопримечательностях нашей области;  

— доступности и возрастной адресности содержания воспитательной деятельности в рамках 

программы. Подход заключается в соответствии объема и содержания материала, методов и 

форм обучения уровню развития детей. Доступность определяется такими факторами, как 

отбор материала, использование эффективного алгоритма сообщения материала и его 

закрепление, наглядность и т.д.;  

— функциональности полученных представлений. Содержание каждой темы 

трансформируется в самостоятельную детскую деятельность социальной направленности, 

как в детском саду, так и в семье;  
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— сотрудничество ДГ с семьей и социальными партнерами. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшими принципами программы. Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами способствует обогащению субъективного опыта 

детей, приобщению их к отечественным национальным семейным традициям на основе 

реализации совместных проектов, экскурсий, праздников, концертов. 

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной 

парциальной программы:  
Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы ребёнка, её 

податливости влияниям внешней среды.  

Старший дошкольник уже овладел основными видами движений, он завершает 

освоение специализированных локомоций и переходит к освоению новых комбинаций 

движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской деятельности (двигательного 

творчества, игры, преодоления препятствий). На основе совершенствования органов чувств и 

движений происходит развитие моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует 

самостоятельно и творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды.  

Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. Это 

становится возможным благодаря пластичности нервной системы, интенсивному созреванию 

мозжечка, подкорковых образований, коры головного мозга, завершению дифференциации 

центров ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова с воспринимаемой 

действительностью, развитию кинестетического контроля.  

Дети старшего дошкольного возраста настойчивы и требовательны, не желают 

выполнять бессмысленные действия, находятся в постоянном, непрерывном движении, их 

трудно удержать на одном месте. В организованных видах деятельности они зачастую не 

могут сосредоточиться, им нужны игровые и заинтересовывающие моменты.   

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы:  
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания ситуации общения. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять; • ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  



19  

Перечень оценочных материалов.  

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 

части Программы. 

Оценка качества освоения образовательной деятельности по Программе воспитания 

осуществляется на основе детского портфолио в пособии «Мир путешествий по 

Симбирскому краю: программа воспитания» Е.В. Олейникова, В.Г. Новопольцева и др. / Под 

общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2021. 

– с. 8. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Задачи:  
1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ульяновскую область.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его 

государственных символах.  

3. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

4. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ульяновской области.  

5. Ознакомление с картой Ульяновской области (своего города, района).  

Принципы:  

- принцип интеграции образования;  

- принцип индивидуализации образования;  

- принцип практической применимости;  

- принцип развивающего образования;  

- принцип научной обоснованности;  

- принцип интереса;   

- принцип партнерства.  

Подходы:  

- комфортность образовательной среды;   

- организация тематического пространства;  

- целостный подход в решении педагогических задач.  

Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной 

парциальной программы:  
Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-

ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта взаимодействия с 

окружающим миром.   

В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является 

неотъемлемой частью духовной культуры человека.   

Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые семь 

лет жизни происходит формирование личности малыша, непрерывно совершенствуются его 

психические и физические параметры, происходит становление полноценной личности.  

 В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с живым 

миром.  

Следует отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это 

время закладываются базовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные 
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ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной 

деятельности, чтобы культурно-исторические знания воспринимались им как свой 

собственный опыт, родственный ему самому. Планируемые результаты в рамках 

реализации данной парциальной программы:  

- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички;  

- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

- использует в игре предметы быта русского народа;  

- создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов.  
Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных 

народным праздникам.  

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению проводят с 

использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися.   

Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  

• имеет соответствующий словарь;  

• интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);  

• имеет представления о своей Родине, крае;  

• имеет представление о народных промыслах, традициях;  

• знает элементы одежды прошлого;  

•  умеет слушать, отвечать на вопросы.  

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» проводится 2 раза в год: в начале учебного  года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе диагностических методик, 

представленных в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» 

Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе (раздел «Диагностика отношения дошкольников к 

традиционной русской культуре»).  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

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

Способы реализации      образовательной      деятельности    определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями  субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом О  рганизации. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и  специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности  принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность  психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия  между 

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

обучающихся. 

С детьми, зачисленными на логопункт ДОО осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 
Особенности образовательного процесса по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его   
психофизических особенностей,   в условиях   информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 
действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником, 
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- 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 среднего  дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам

 взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

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

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. Игра как основная часть образовательной области "Социально- коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок 

среди сверстников" становится  предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

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

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально- коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,    проводимой    учителем-   

логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать 
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родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная деятельность 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 т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной 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 привлечение 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми. 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 вид 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. 
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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. 
 

Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

В познавательной области 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 среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и окружающем мире; 

-элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

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

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 
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драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие обучающихся» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной  диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 
предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 

формированию мотивационно- потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 
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Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические работники 

стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. 

Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, развивает коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно- потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

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

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

фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с обучением рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей 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. 
 

Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
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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 т.ч. 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 т.ч. народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно- эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

(музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами 

"Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной 

деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, в логопедические занятия вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально- дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 
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природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель- логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей 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. 

 

 

Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
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-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

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

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические 

работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 

спорта. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

-физическая культура; 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной 

основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно- двигательное развитие обучающихся с 

нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 
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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 различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 

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. 

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

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально- коммуникативное   

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

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

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 
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следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический   

работник   старается   избегать   запретов    и    наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

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

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается   думать   самостоятельно,   поскольку   педагогические 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 



32  

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно- воспитательного процесса 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. 

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

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 
ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников детского сада и родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 
социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
представителями), активизация их участия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в   вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 
предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 
информационного пространства (сайт ОО, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АОП ДО обучающегося с ТНР как в каждой из 

пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 

- организация   преемственности   в   работе    ДОО    и   семьи    по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания ребёнка; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации         АОП ДО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале и в конце 
учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и  
содержания коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

Тематические занятия к л у б а «Молодая семья». Работа клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами, согласно годового плана ДОО. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- 
педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; 

- ознакомление с задачами и формами адаптации детей к саду . 

Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников  занимаются специалисты 
ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его 

на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 
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Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи родителям в форме рекомендаций по организации игровой 
деятельности с детьми в домашних условиях. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и  передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей местах 

Задачи: 

- Информирование родителей об организации коррекционно- образовательной и воспитательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели ДОО. 

Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 
детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность   родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание в интернет – пространстве групп, электронной 
почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 
развития и 

Форма работы 

образования детей Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

Деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

Деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровое 
упражнение 

Индивидуальна 

я игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая 

ситуация Праздник 

Поручение 

Дежурство. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание репродукций 

картин 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие Коррекционное 

занятие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическа 

я игра 

Ситуация 

общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе 

наблюдения за объектами 

Коррекционное занятие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 
Проектная деятельность 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

 природы, трудом 

взрослых). 

 

 Интегративная 
деятельность 

Хороводная игра с 

пением Игра- 

драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Создание коллекций 
Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное Рассматривание Создание коллекций 

развитие Наблюдение Проектная деятельность 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 
 Исследовательская Конструирование 
  деятельность Экспериментирование 
 Конструирование. Развивающая игра 
 Развивающая Наблюдение 
 игра Проблемная ситуация 
 Ситуативный Рассказ 
 разговор Рассказ Беседа 
 Интегративная Интегративная деятельность 
 деятельность Беседа Моделирование 
  Игры с правилами 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов Игра 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 
Творческое задание 
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ребенка). 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.2. Характер взаимодействия ребенка 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 занятиях 

средний 

возраст 

Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. 

Форма общения со 

сверстниками выглядит 
как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал 

и распределить 

обязанности при 

выполнении 

работы. Усиление 

взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению 

конечного 

результата. 
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старший 

дошкольный 

возраст 

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 

другого, ссылаясь 

на правила 

Сообщения детей 

относятся не 

только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают 

рассказ другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Подготови- 

тельный к 

школе 

возраст 

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 
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2.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе 

возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка 

к взрослому как к человеку, который может ввести его в 

мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому 

формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. 

Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. Отношение к 

сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога – 

обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми     другими детьми и взрослыми. 

Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к 

другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения взрослого к 

детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, 

который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать 

оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

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 ДОО 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 ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 
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- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 
и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает 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 ДОО, 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, 

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. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют 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 
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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 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. 

 
2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (коррекционно-развивающая работа) 

 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

- 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 ц е н т р а л ь н о й психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи: 

- 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 
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методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
 
Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего    

возможность    использования     освоенных     умений     и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно- развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителей (законным представителям). 
 
КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 
ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- 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 т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

С обучающимися с ТНР в ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Перед зачислением ребенка на логопункт ДОО и построения коррекционно- 

образовательного маршрута ежегодно психолого-–педагогический консилиум ДОО, состав 

которого определяется действующим положением о ППк ДО проводит обследование 

воспитанников. Обследование специалистами ППк ДО осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДО с согласия родителей (законных 

представителей), проводится каждым специалистом ППк ДО индивидуально с учётом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. По данным 
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обследования каждым специалистом составляется заключение, разрабатываются 

рекомендации. На заседании ППк ДО обсуждаются результаты обследования воспитанника 

каждым специалистом (при необходимости составляется коллегиальное заключение ППк и 

разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения воспитанника). После этого 

членами консилиума ДО принимается решение о необходимости прохождения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания. На период подготовки к ПМПК и последующей 

реализации рекомендаций с ребёнком работают специалисты и педагоги ДОО, которые 

отслеживают динамику его развития, а также эффективность оказываемой помощи и 

выходят с инициативой повторных обсуждений на ППк ДОО. Заключения специалистов 

ППк ДОО, коллегиальное заключение ППк ДОО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

Функции учителя-логопеда: 

• Изучение уровня   речевых,   познавательных   и   индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно- 

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и  выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в
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 ситуации естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков с ребенком по заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Специфика работы воспитателя в группе , где есть обучающиеся с ТНР, включает в себя 

организацию и проведение коррекционно-развивающей работы по заданию учителя-

логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так 

и подгрупповые коррекционно- ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей 

речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога- психолога 

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции, четкое распределение задач каждого из 

специалистов, осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Для  педагога-психолога  дошкольного  учреждения  учителем-
логопедом исследуется   просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а  педагогом-психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. Педагог-психолог 

проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей 

и одним из ведущих видом деятельности для него является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Основные задачи при проведении коррекционно-образовательной работы: Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

 Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 
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ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане 

индивидуальной коррекционно- развивающей работы, разъясняя необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах учителя-логопеда — устно; в письменной форме — в 

тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию игровой деятельности с детьми в домашних условиях: 

— игровые упражнения с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— игровые упражнения на закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на игровые упражнения, поощрение 

успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельной деятельности, желание 

научиться говорить правильно. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов; 

– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

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 
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деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 
детей (сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

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

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 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 свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе                                                      педагога) 

 
 

относятся:

Составные формы состоят из простых форм, 

представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам
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• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 

 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные    навыки    кооперации.    Играя    вместе,     дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

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

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 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 

– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 
том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
– трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 
за комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
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образовательных областей; 
– продуктивную деятельность детейпо интересам детей (рисование, 
конструирование, лепка и другое); 
– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, зарядка и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые    и   конструктивные    игры    (с   песком,     со снегом, с 
природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
– свободное     общение     педагога      с   детьми,     индивидуальную работу; ‒ 
проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 
книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек- 
самоделок для игр малышей); 

– 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 и другое; 
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– 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; просмотр 
репродукций картин классиков и современных художников и другого; 
– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям; 

– работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах для детей дошкольного возраста предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и
 малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в  физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 
подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского 

сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 
развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно- ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 
демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 
формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико- эстетическое воспитание, 
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формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 
познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации, оборудование которого позволяет организовать 

театрализованную деятельность детей в   интеграции   с   содержанием образовательных 

областей    «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 
содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое         развитие»,          «Речевое          развитие», 

«Познавательное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог помогает 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы. Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъективность 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); 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В 

процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
 

2.5 Рабочая программа воспитания образовательной 

организации,                                                                                       реализующая адаптированную образовательную 

программу 

                 Рабочая программа воспитания в соответствии с ФОП размещена 

размещена на            сайте образовательной организации 
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 2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ДГ функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной 

рабочей неделе в с.Дмитриево Помряскино и 10,5 часового пребывания воспитанников с 7-00 до 17-30 при 5-

дневной рабочей неделе в с.Кременки.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации.  

Социокультурные условия.  

ДГ  находится в двух отдельно стоящих двухэтажных зданиях.  

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с основным подразделением МБОО 

Дмитриево Помряскинская СШ. ДГ получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим 

направлениям:  

- познавательное развитие (на базе библиотеки школы);  

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций и проблемному 

обучению (взаимные семинары и практические занятия).  

- физическое развитие (на базе спортивных объектов школы (спортивные площадки, спортивный зал).  

Национальные условия.  

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения — россияне, родной язык которых – русский. В то 

же время в детском саду есть дети из семей других национальностей: татары, чуваши и т.д.  

Климатические условия.  

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости:  

–  устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные 

и физкультурные досуги.  

- в холодное время года уменьшается пребывание детей на прогулке. В теплое время –  жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

• выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам  

воспитанников, возможностям педагогического коллектива;  

•   сложившиеся традиции в организации.  

       На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом результатов 

мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а также педагогов и микросоциума) 

осуществлен подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных и 

программ, отвечающих требованиям всех участников образовательных отношений. 

       Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного 

мира. 

     Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

- формирование культурной  направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования; 

- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования; 

-    создание культурно-развивающей среды ДГ; 

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

        Построение образовательного процесса в ДГ осуществляется в соответствии с календарно- тематическим 

планированием (годовой цикл тем) на учебный год по каждой возрастной группе, где указаны темы недель. 

Планирование совместной деятельности взрослого и воспитанников, самостоятельной деятельности воспитанников 

по освоению образовательной программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

циклограммами, ежегодно составляемыми на учебный год. 

       В соответствии с ФГОС ДО разработана единая форма комплексно-тематического планирования. 

 

Годовой цикл тем на учебный год (примерный) 
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Тема Период Итоговые мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

 День знаний. 

 

1, 2-я неделя сентября.  

 

3,4-я неделя сентября 

Развлечение для детей  

(подвижные игры, викторины) 

Осень 1-я – 2-я неделя октября. Праздник «Осень». Выставка 

 детского творчества. 

День народного единства. 3-я неделя октября 

 4-я неделя октября 

Мероприятие «Россия – Родина 

моя!" 

Мой дом, мой город 1,2-я неделя ноября Сюжетно-ролевая игра по правилам 

 дорожного движения. 

Моя семья 3,4-я неделя ноября День здоровья. Спортивное  

развлечение. 

Новый год 1-я – 4-я неделя декабря  Новогодний утренник. 

Зима 1-я - 4-я неделя января Смотр-конкурс – оформление 

 участков 

Неделя здоровья 1-я неделя февраля День здоровья 

День защитника Отечества 2-3-4-я неделя февраля Праздник, посвященный Дню  

Защитника Отечества  

8 марта 1-2-я неделя марта Праздник 8 Марта.  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

3-4-я неделя марта Фольклорный праздник. 

 

Весна 1, 2 –я неделя апреля Развлечение «Весна».  

Смотр-конкурс «Огород на окне». 

День Победы 3,4-я неделя апреля Стихи, песни о ВОВ.  

Лето 1,2-я неделя мая Праздник «Лето» 

Педагогическая диагностика 3-я - 4-я неделя мая. Заполнение индивидуальных карт. 

С 1 июня по 30 августа дошкольная группа  работает в каникулярном режиме. 

 

          Содержание Программы для детей раннего возраста. 

Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в развитии ребенка. В 

данный период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих все 

дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы для благополучного развития 

всех психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные образования, такие как 

общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру. Формирование ключевых 

компетентностей дошкольника — социальной, коммуникативной, познавательной, исследовательской 

— начинается уже в раннем возрасте. 

На третьем году жизни ребёнка существенно меняется его отношение к окружающему миру, что 

обусловлено ростом возможностей малыша. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда 

новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения. Дети раннего возраста находятся у истоков познания окружающего мира. Именно в 

эти годы у них формируются первичные представления о том, что их окружает. Многие сведения об 

окружающем мире дети приобретают практически, в быту, в игре. Но, предоставленные самим себе дети 

могут и не приобрести необходимых для их развития сведений или же у них будут складываться 

неправильные представления. Поэтому в раннем детстве, как и в последующие дошкольные годы, 

необходимо руководить процессом восприятия ребенком окружающих его явлений. 

Окружающий мир многообразен. Это и семья, и детский сад, и родное село. Это мир взрослых, с 

которым ребенок общается, мир предметов, которые помогают ему понять окружающую 

действительность. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими 

социального опыта жизни в своем селе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, 

где родился человек. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, 

бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 

через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности ребёнка, в познании 
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окружающего мира. Окружающий мир очень привлекателен для ребенка раннего возраста, так как он 

содержит много неопознанного, побуждающего к поиску и первым самостоятельным шагам и действиям. 

Очень эффективным приемом формирования первичных представлений о малой Родине через 

ознакомление с окружающим социальным миром могут стать дидактические игры. Использование 

дидактических игр дает возможность знакомить детей с окружающим миром не зависимо от времени 

года. Игры позволяют проектировать различные ситуации максимально реалистично, они мобильны, 

легко трансформируются в соответствии с поставленной задачей. Использование игр в работе позволяет 

на одном и том же оборудовании познакомить детей с учебным материалом по принципу «от простого, 

к сложному», где каждый ребенок может найти себе занятие по интересам, возможностям и 

потребностям, как в учебной, так и в нерегламентированной деятельности. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им 

близко и дорого. В раннем возрасте оно начинается с отношения к семье, к самым близким людям – к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Поэтому в своей работе педагоги работают над понятием «Семья», 

проводить беседы о семье, о близких родственниках; помогать детям составлять рассказы о 

родителях, как они вместе отдыхают, готовить подарки для родных. Так, изучая тему «Моя Семья» в 

процессе непосредственной образовательной деятельности, целесообразно использовать игру «Моя 

семья», где основной целью станет закрепление представлений детей о членах семьи, их семейных 

обязанностях. Кроме того, в ходе режимных моментов создаются условия для возникновения желания 

поиграть вместе с воспитателем в игру «Кто что делает?», «Детский сад», «Больница», «Ждём гостей», 

из кубиков построить дома, дороги, улицы. 

В раннем возрасте ведущими задачами по ознакомлению детей с малой Родиной являются задачи по 

развитию эмоционального отклика на произведения фольклора, формированию понимания его 

основного содержания. У каждого народа свои сказки, потешки, заклички и все они передают от 

поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего 

народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Направляющее влияние педагога, 

прежде всего, выражается в отборе развивающее — ценных и вместе с тем доступных и интересных для 

детей фольклорных произведений. Нужно помнить о том, что педагогическое воздействие наиболее 

эффективно тогда, когда взрослый вступает в индивидуальный контакт с ребёнком. При этом ребёнку 

легче понять и принять предложения взрослого, когда они высказываются доброжелательно, ласково, 

глядя в глаза ребёнка. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы, 

организовывать игры по литературным произведениям, народные подвижные игры, развлечения 

по фольклорным мотивам. Во время взаимодействия с педагогом малыши учатся отвечать на вопросы 

и задавать их сами, активно включаться в процесс изучения интересующих их явлений и постепенно 

переносить их в свою жизнь. 

Приобщение детей к культуре своего народа происходит и через народные праздники, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. 

С маленькими детьми трудно выйти за пределы территории детского сада, поэтому проводятся 

наблюдения непосредственно возле дошкольной группы. Знакомство с селом начинается с близ 

лежащих улиц и домов, наблюдением за движением транспорта. Вместе с детьми педагог рассматривает 

дома, обращая внимание детей на то, что домов много, они разные, расположены на улицах, у каждой 

улицы есть свое название, у каждого дома и каждой квартиры есть свой номер. Машины, проезжающие 

за воротами, все разные: грузовые, легковые. Каждая машина выполняет свою работу. Надо показать 

ребенку, что родное село живёт своей жизнью и имеет свою историю, традиции, 

достопримечательности, памятники, лучших людей. 

 

Содержание Программы для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
Материал, предлагаемый для работы с младшего и среднего дошкольного возраста,  структурирован в 4 блоках. 

1 блок – «Наша Родина». 

Знакомство с детьми группы; их имена, характер, особенности, любимые занятия, игрушки. 

Семья, состав семьи, имена родственников, памятные семейные даты. 

«Село наше небольшое». Название села. Элементарная                          структура  села: улицы, площади, здания (одноэтажные, 

многоэтажные, основные   детали, назначение) 

Наш район. 

Наша область. Наш город. 

Наша страна. Название страны, её столица. 

2 блок – «Меж крутых бережков Волга-речка течет». 
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Уникальная природная достопримечательность нашего края. Сведения о названии реки Волги, её характерных 

особенностях. 

Речные обитатели, их признаки. Свойства, потребности. Взаимосвязь природного волжского 

окружения с жизнью людей.  

3 блок - «Паутинка улиц нашего села» 

Знакомство с необычными, яркими, старинными и современными предметами, имеющие отношение к нашему 

региону (одежда, посуда,   мебель, обувь, игрушки, предметы быта, письменные принадлежности). 

Картины ульяновских художников. 

Здания и сооружения старинной и современной застройки. 

  4 блок - «Жители нашего края» 

Встречи со знакомыми детям жителями села (членами семей детей группы). Произведения устного народного 

творчества о нашем крае. 

        

  Содержание Программы для детей старшего дошкольного возраста. 

Материал, предлагаемый для работы с детьми старшего дошкольного  возраста, структурирован в 5 блоков. 

1 блок - «Вознесённый над волжской долиной Симбирск...» 

Ознакомление детей с историей возникновения нашего города, расположением на карте Российской Федерации 

(расположен в месте сближения русел двух рек - река Волга и река Свияга). 

Знакомство с картой Ульяновской области, условными обозначениями. 

Знакомство со Старомайнским районом Ульяновской области, а также с их  символикой: гимн, флаг и герб. 

Знакомства с  гербами районов Ульяновской области. 

2 блок - «Мятежный нрав былых веков...» 

Знакомство с некоторыми важнейшими историческими событиями, их отражением в истории края (постройка 

оборонительных крепостей в 17 веке; события Великой Отечественной войны и др.). 

3 блок - «Высокий дух великих земляков...» 

Знакомство со знаменитыми земляками - историческими деятелями, писателями, поэтами, художниками, 

архитекторами, историками, меценатами, героями Великой Отечественной войны, прославившими наш край, а 

также с культурно-историческими объектами, связанными с именами знаменитых земляков: Б. M. Хитрово, С.Т. 

Разина, Н.М. , Н.М. Языкова, Д.В. Давыдова, И.А. Гончарова, С.Т. Аксакова, В.Н. Поливанова, Е.М. Перси-Френч, 

Д.М. Карбышева, А.М. Матросова, А.А. Пластова и др. 

4 блок - «Мотор державы» 

Знакомство с отдельными элементами современной инфраструктуры г. Ульяновска и Ульяновской области 

(промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт,                                  парки, спортивные объекты, музеи, природные 

заповедники, памятники культуры и архитектуры и др.). 

5 блок - «Народов дружная семья» 

Знакомство с традициями и культурой народностей Поволжья, проживающих в Ульяновской области, в том числе 

Старомайнском районе. 

(Планирование образовательной деятельности Приложение 1) 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно 

нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

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

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 
 

Содержательный раздел РПВ 

Уклад ДГ: 

Цель и смысл деятельности 

ДГ, её миссия 

Цель ДГ: способствовать воспитанию и развитию 

детей на идеях народной педагогики, помочь детям 

войти в мир народной культуры. 

Задачи: 

- Формировать познавательный интерес к 

истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

- Развивать у детей интерес к родному поселку: 

к улицам, достопримечательностям: культурным 

учреждениям, промышленным центрам, памятникам 

зодчества, архитектуры, истории, событиям 

прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях поселка, жителей, 

культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное 

отношение к родному поселку. 

- Расширять представления детей о том, что 

делает малую родину (поселок) красивой. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых людей своего поселка. 

- Развивать у детей интерес к родному краю как 

части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 
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 - Развивать интерес и уважение к деятельности 

взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские 

чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об 

особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка 

к родному краю, уважение к культурным традициям 

своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным 

богатствам родного края, стремление сохранять их. 

- Развивать интерес детей к народной культуре 

(устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания 

ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и 

поведения в процессе освоения культуры разных 

видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности 

нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и 

понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Принципы жизни и 
воспитания в ДГ 

принцип   природосообразности   предполагает   учет 
индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), 

задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию   и   результативность   воспитания   и 

обучения ребенка; 
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 принцип культуросообразности предусматривает 

необходимость учета культурно-исторического 

опыта, традиций, социально-культурных отношений 

и практик, непосредственным образом встраиваемых 

в образовательный процесс; 

принцип вариативности обеспечивает возможность 

выбора содержания образования, форм и методов 

воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной 

ситуации его развития; 

принцип индивидуализации опирается на то, что 

позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 

его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая 

ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок 

не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности 

Образ ДГ, её особенности, 
символика, внешний имидж 

стержнем годового цикла воспитательной работы 
являются ключевые мероприятия, коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников 

Ключевые правила ДГ 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) 

Социокультурный контекст, 
внешняя социальная и 

культурная среда ДГ 

(учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

Социокультурный контекст учитывает 
этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов 

Рабочей программы воспитания. Реализация 

социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства 

образовательного учреждения с организациями, 

реализующими образовательные программы 

дошкольного образования и дополнительные 

образовательные программы, организациями 

культуры и спорта. 

В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Рабочей 

программе воспитания. 
 

Воспитывающая среда ДГ 
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Воспитывающая среда определяется поставленными целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Общности ДГ 

В ДГ выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети, 

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

 Педагог - родители (законные представители), 

 Дети-дети, 

 Педагог-педагог, 

 Родители (законные представители) – родители (законные представители). 
 

Ценности и цели: 

 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение родителей 

в процесс воспитания 

ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, 

ответственности и 

заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого 

и ребенка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДГ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 
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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 ДГ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДГ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДГ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах 

за территорию детского сада, на экскурсиях. 

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, опыт 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, для 

старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом 

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

Задачи воспитания ДГ 

Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п 2.1 Программы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДГ. 

Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями воспитанников, 

описанные в п. 2.5 Программы. 

События ДГ 

проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование,   воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 
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презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДГ: герб, гимн, 

флаг. 

 Компоненты среды, отражающие региональные этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДГ: Учитываются 

интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; 

создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

Содержание дошкольного образования в ДГ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДГ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно- 

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Население Ульяновской области многонациональное: русские (72,8%), татары 

(11,4%), чуваши (8,3%), мордва (4,4%), украинцы (1,3%) и др. В результате 

миграционных процессов значительно выросло количество этнически русских, бывших 

граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей, также есть дети из татарских, чувашских, мордовских семей. 

В содержании программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально- 

культурных традиций народов Ульяновской области осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно- 

развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических мини-музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, 

традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
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отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить 

возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

 Компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и 

безопасность: Ульяновская область является субъектом Российской Федерации, 

находится в составе Приволжского федерального округа, количество населения 

превышает 1,2 млн человек. 

Ульяновск (ранее Симбирск) – административный центр с населением более 619 тысяч 

человек. Располагается на Приволжской возвышенности, в месте сближения русел рек: 

Свияга и Волга (Куйбышевское водохранилище). Теперешнее название город получил в 

1924 году в честь В.И. Ульянова (Ленина), который был уроженцем Симбирска 

Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны 

Волги. Географическое положение делает область привлекательным центром 

логистических и транспортных схем федерального и международного уровня. На западе 

она граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашией 

и Татарстаном, на востоке - с Самарской и на юге - с Саратовской областями. 

Главные реки: Волга, Свияга, Сура, Черемшан. В пределах области располагается 

Куйбышевское водохранилище площадью 1878 кв. км, наибольшая глубина 41 

м, средняя глубина 9 м. Самые крупные озера: Белолебяжье - 217 га, оз. Белое - 96 га, 

Кряж - 56 га. 

Климат области - умеренно континентальный. Средняя температура января – - 7. 

Средняя температура июля – +21, среднегодовое количество осадков – около 400 мм. 

Область богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные природные 

ресурсы – стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье для 

грубой керамики, минеральная вода. 

На территории Ульяновской области существуют 142 особо охраняемые природные 

территории регионального значения и два федеральных заказника. 

Среди редких видов птиц и животных, проживающих на территории региона: орёл- 

могильник (он же Солнечный орёл, большая популяция, пользующаяся интересом 

орнитологов не только из соседних субъектов РФ, но и из стран ближнего и дальнего 

зарубежья), орлан-белохвост, кулик-сорока, серый журавль, змееед, медведь бурый, 

горностай. 

В образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны природы; длительность светового дня; погодные условия и др. 

(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения Ульяновской области и др. 

Основная отрасль промышленности Ульяновской области – машиностроение (53,2% в 

общем объеме обрабатывающих производств). Основные направления - авиастроение, 

автомобилестроение, станкостроение, тяжелое энергетическое и транспортное 

машиностроение. 

Крупнейшее в России предприятие по производству самолетов ЗАО «Авиастар-СП» 

выпускает пассажирские самолеты Ту-204 различных модификаций. В настоящее время 

на предприятии ведется подготовка к возобновлению производства самых больших в 

мире грузовых самолетов Ан-124-100 «Руслан» и началу производства самолета Ил-476, 

имеющего большие перспективы в развитии транспортной авиации России. 

ОАО «УАЗ» - крупнейший производитель внедорожников на территории Восточной 
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Европы. ОАО «Ульяновский механический завод» выпускает всемирно известные 

системы противовоздушной обороны «Шилка», «Тунгуска-М», «Квадрат» и «Бук-М1». 

ОАО «Ульяновский моторный завод» - один из ведущих производителей автомобильных 

двигателей. 

Во втором по величине городе области Димитровграде создаётся ядерно-инновационный 

кластер, который включает в себя ОАО «ГНЦ НИИАР», строительство опытно- 

промышленной установки с энергоблоком СВБР-100, Федерального 

высокотехнологичного центра ядерной медицины, создание завода 

радиофармпрепаратов, специализированного технопарка, построение системы 

подготовки кадров для развития кластера. 

Особенностью области является сравнительно высокая доля в структуре ВРП транспорта 

и связи - 14,2%. Ульяновская область является крупным транспортным узлом. Через 

регион проходят авиационные, железнодорожные и автомобильные коммуникации всех 

направлений России, международные воздушные линии, соединяющие Поволжье с 

Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем. В Ульяновске имеется два 

речных порта на обоих берегах Волги. Ульяновск - единственный город в Приволжском 

федеральном округе, на территории которого расположены два аэропорта класса «А», 

позволяющим принимать воздушные суда всех типов без ограничений взлетной массы. 

Большое количество промышленных предприятий влияет на экологическую обстановку 

в Ульяновской области: загрязняются водоемы, почвы, атмосфера. Это подтверждает 

необходимость экологического воспитания дошкольников. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

Социальное партнерство 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
Развитие социальной компетенции 

воспитанников, повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДГ 

МБО ДО «Центр детского творчества и 

спорта» 

Художественно-эстетическое, познавательное и 

речевое развитие воспитанников, получение 

независимой оценки о развитии воспитанников 

Дмитриево-Помряскинская сельская 

библиотека-филиал районного 

муниципального учреждения культуры 

"Старомайнская межпоселенческая 

центральная библиотека"  

МБОО Дмитриево Помряскинская СШ Обеспечение преемственности ступеней 

образования, познавательное и речевое развитие 

воспитанников 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

ФАП с.Дмитриево 

Помряскино (ГУЗ 

«Старомайнская РБ») 

ОГИБДД МО МВД

 РОССИИ 
«Чердаклинский» 

Развитие социальной компетентности 

воспитанников 

Пожарная часть №137  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, трансляция и изучение передового 

опыта, повышение квалификации 
ОГ АУ «Институт развития 
образования» 
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Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова 

опыта, повышение квалификации 

Для создания   качественных   условий   воспитания,   обучения   и   развития   детей 
осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что способствует успешной социализации 

воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания. 

Организационный раздел РПВ 

Кадровое обеспечение РПВ соответствует п. 3.5 Программы. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

ДГ готова принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

В ДГ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с ООП: 

1) 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; 

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; 
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. Организационный раздел Программы 
 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация АОП ДО в ДОО обеспечивается психолого- 

педагогическими условиями, соответствующими п.30 ФОП ДО и п.4.ФАОП ДО 

 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДГ создана как 

единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, 

согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

РППС соответствует п.31. ФОП ДО. 

При проектировании РППС ДОО учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 
природно-климатические условия, в которых находится ДГ; 

 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 ДГ, участников сетевого 
взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 

 требованиям Стандарта; 

 данной Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 
детей в ДГ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

В ДГ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Наполняемость РППС 

Особенностью инфраструктуры ДГ является оптимальное использование всех 

пространств и дополнительных помещений, позволяющих расширить образовательное 

пространство ДГ. 

Инфраструктура ДГ построена в соответствии с «Рекомендациями по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования», подготовленные рабочей группой 

Минпросвещения России совместно с Лабораторией дошкольного образования 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

возрастной физиологии Российской академии образования» в рамках исполнения пункта 

3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487. 
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Во второй и третий период реализации Программы, когда большую часть времени 

дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий 

воздух, на веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в теплое время года. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДГ 

расположены: спортивная площадка, прогулочные участки с игровым и спортивным 

оборудованием, веранды и столики для продуктивной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с программой воспитания «Мир путешествий по Симбирскому 

краю» развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития ребенка дошкольного 

возраста; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития, а также 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

В ДГ созданы материально-технические условия, соответствующие п. 32.1 ФОП 

ДО. 

 
Предметно-пространственная среда  помещений и групповых  комнат  дошкольной группы. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в дошкольной группе 

Музыкальный  

зал 
 Занятия 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная и 

стационарная мультимедийные 

установки,  

  Электропиано 

  Детские музыкальные 

инструменты 

Спортивный зал  Занятия 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками  

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДГ 

 
 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками    и  

 Стенды для  родителей,  

визитка. 
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родителями  Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование 

 Физкультурная площадка 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

 Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 
  Занятия по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Методический 

кабинет 

 

 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

 информационный стенд 

 библиотека педагогической и 

методической литературы  

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, 

семинаров 

 иллюстративный материал 

 материалы по планированию 

 игрушки для занятий 

  программы  дошкольного 

образования 

 нормативно – правовые 

документы 

 магнитофон 

 информационный стенд 

Кабинет логопеда 

 
 психолого – педагогическая 

диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

 индивидуальные консультации 

 большое зеркало 

 детский стол, стулья 

 стимулирующий материал 

для психолого – педагогического 

обследования детей 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 документация 

 развивающие игрушки 

 магнитофон 

Групповые 

комнаты 

 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд в 

природе 

 детская мебель для 

практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок ИЗО 

 игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», 

«Ателье»,«Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа»,  

«Почта» 

 конструкторы 

 головоломки, мозаики, пазлы, 
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лото 

 развивающие игры по 

математике, логике 

 различные виды театров 

 зона отдыха 

 телевизор 

Спальное 

помещение 

 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Раздевальная 

комната 

 

 информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 родительский уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный 

уголок для родителей 

 физкультурный уголок 

 

Средства обучения и воспитания 

 Печатные (пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски) 

 Демонстрационные (макеты, стенды, модели  демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

          Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольной группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно- методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках занятий по освоению Программы, 

но и при проведении режимных моментов. 

         Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор 

средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

       Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и раздаточные 

материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, плакаты), временных 

представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительный материал 

(деревянные, пластмассовые), конструкторы: «Лего», деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы для составления 

рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного театра,  аудио- и видеоаппаратура и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы дидактических игр, мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного  подхода): «Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин», 

«Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа»  и др. 

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где имеются 

дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы, оборудование для 

проведения экспериментов. Для развития экологической культуры используются иллюстрированный 

https://lotds6.edumsko.ru/conditions/logistics/articles/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya
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материал и наглядные пособия. 

Физкультурный зал с физкультурным оборудованием: 

обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, баскетбольная стойка, скамейка,   палка 

гимнастическая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, мяч набивной большой, малый, стойки для подлезания, 

мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты, игровые модули, атрибуты для подвижных игр. На участке 

дошкольной группы оборудована спортивная площадка для занятий детей на улице. Имеются пособия для 

равновесия, для укрепления мышц рук, развития ловкости, лазанья. 

Игровые площадки с песочницами, игровыми модулями. На территории растут деревья, цветущие 

кустарники, разбиты цветники.  

Физкультурно - оздоровительные центры (спортивные уголки в группах): 

Силами воспитателей совместно с родителями и детьми было изготовлено нетрадиционное оборудование: 

массажные коврики для стоп, дорожки с изображением следов. Все материалы соответствуют 

экологическим и гигиеническим требованиям. 

Музыкальный зал: электрофортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные  инструменты, 

музыкальные дидактические игры, фонотека, набор портретов композиторов. 

 Уголок художественно-изобразительной деятельности: 

материалы и пособия, предназначенные для самостоятельной продуктивной деятельности — 

конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода поделок, макетов из природного и 

бросового материала. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и  

средствами обучения и воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

 

«Познавательное развитие» 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
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космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» Москва, Издательство «ТЦ Сфера» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» Москва, Издательство «ТЦ Сфера» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» Москва, Издательство «ТЦ Сфера» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» Москва, Издательство «ТЦ Сфера» 

Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. Николаева С.Н.    

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям 

о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения для детей 3 – 7 лет 

 Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е.Журова. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова. 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой. Учебно-

методический комплект. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Ге р б о в а  В .  В .  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а  В .  В .  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». И.: «Карапуз-дидактика», ТЦ «Сфера». 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации». И.: «Карапуз-дидактика», ТЦ «Сфера». 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации». И.: «Карапуз-дидактика», ТЦ «Сфера». 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь 

— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

«Физическое развитие» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные 

развивающие пособия:  

Методические ресурсы для педагога:  

http://adalin.mospsy.ru  – Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста.   

http://книгидетства.рф/   – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и некоторых хороших книгах 

современной России.  

http://homestead.narod.ru    – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей.   

http://adalin.mospsy.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://книгидетства.рф/
http://childhoodbooks.ru/
http://homestead.narod.ru/
http://homestead.narod.ru/
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http://kinklub.com  – Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской тематикой. 

Детская поисковая система АГА.  

http://www.moi-detsad.ru  – Все для детского сада.  

Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.  

http://www.childrecords.narod.ru/ – Сказки и детские песенки в MP3. Каталоги библиотек. Электронные 

библиотеки    

http://detskiy-mir.net/rating.php    – Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской тематики.  

http://www.barius.ru/biblioteka/ -  библиотека  детской  литературы.  

http://lukoshko.net  – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. 

http://www.dedushka.net  – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту,  по  авторам.   

Полезные  ссылки: Сайты  для  родителей; Электронные архивы.  

https://онлайн-читать.рф/ – Библиотека русской классической литературы. 

https://read-ka.cofe.ru/ - Почитайка. Детский сказочный журнал. 

Энциклопедии, словари, справочники:  

http://potomy.ru  – «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир».  

https://v-dal.ru/   – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.  

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы. (в соответствии с ФОП ДО п.33) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Мир путешествий по Симбирскому краю: программа воспитания. Е.В. 

Олейникова, В.Г. Новопольцева и др. / Под общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 2021. – 214 с. 

2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

для детей 5-7 лет. А.Д. Шатова. - 29 с. 

 

 

 3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

Наименование перечня Ссылка на ФОП ДО 

Примерный перечень художественной 
литературы 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
художественной литературы» 

Примерный перечень музыкальных 
произведений 

ФОП ДО, п. 33.2 «Примерный перечень 
музыкальных произведений» 

Примерный перечень произведений 
изобразительного искусства 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
произведений изобразительного искусства» 

Примерный перечень анимационных 
произведений 

ФОП ДО, п. 33.1 «Примерный перечень 
анимационных произведений» 

 

http://kinklub.com/
http://kinklub.com/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.childrecords.narod.ru/
http://deti.spb.ru/
http://detskiy/
http://detskiy/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://www.barius.ru/biblioteka/
http://lukoshko.net/
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://www.dedushka.net/
https://онлайн-читать.рф/
https://read-ka.cofe.ru/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
https://v-dal.ru/
http://www.books.kharkov.com/


3.5 Кадровые условия реализации Программы 

 

          В дошкольной группе, согласно штатного расписания, работает 32 человека. Из них – 1 заместитель 

директора по УВР (дошкольное образование), 1 старший воспитатель, 9 воспитателей, 2 музыкальных 

работника, 1 учитель-логопед. Учитель-логопед имеет высшую квалификационную категорию, 7 педагогов 

– первая квалификационная категория, 5 воспитателей – соответствие занимаемой должности. 

        Все педагоги дошкольной группы своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразования, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на качество реализации Программы. 
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 Режим и распорядок дня 

(холодный период) 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя, 

старшая    

группа 

Старшая, 

подготовит.    

группа 

Смешанная 

  группа 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.15 – 8.35 8.20 – 8.35 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия – 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.40 - 

игры 

9.00 – 10.35 9.00 – 10.35 8.55 – 10.45 8.55 – 10.45 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.55 – 11.25 10.00 – 11.40 10.35 – 12.00 10.45 – 12.20 10.45 – 12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.25 – 11.50 11.40 – 12.20 12.00 – 12.20 12.20 – 12.30 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.30 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем детей, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, развлечения, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность.  

15.20 - 15.50 15.20 – 15.55 15.20 – 16.00 15.20 – 16.05 15.40 – 16.00 

Уплотненный 

полдник 

15.50 - 16.10 15.55 – 16.15 16.00 – 16.20 16.05 – 16.25 15.20 – 15.40  

Чтение 

художественной 

литературы 

16.10 – 

16.20 

16.15 – 16.25 16.20 – 16.30 16.25 – 16.35 16.00 - 16.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20 – 

18.00 

16.25 - 18.00 16.30 - 18.00 16.35 - 18.00 16.10 - 17.00 



76  

Р 

 

 

 

Р 

 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Возвращение  с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

18.00 - 19.00 18.00 – 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 17.00 - 17.30 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя, 

старшая    

группа 

Старшая, 

подготовит.    

группа 

Смешан

ная  

  группа 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 

8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.15 – 9.00 8.20 – 

9.00 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.35 – 8.55 8.35 – 

8.55 

Игры, организованная 

деятельность 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 8.55 – 10.10 8.55 – 

10.00 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, 

наблюдения, труд, 

воздушные и 

солнечные процедуры. 

Физкультура на воздухе 

9.55 – 11.25 10.00 – 11.40 10.10 – 12.00 10.20 – 12.20 10.00 – 

12.00 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.25 – 11.50 11.40 – 12.20 12.00 – 12.20 12.20 – 12.30 12.00 – 

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 – 12.30 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

Подъем,  

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 

15.20 

Игры, развлечения, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность. Чтение 

художественной 

литературы 

15.20 - 15.50 15.20 – 15.55 15.20 – 16.00 15.20 – 16.05 15.40 – 

16.00 

Уплотненный 

полдник/полдник 

15.50 - 16.10 15.55 – 16.15 16.00 – 16.20 16.05 – 16.25 15.20 – 

15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная и 

16.10 – 19.00 16.15 - 19.00 16.20 - 19.00 16.25 - 19.00 15.40 - 

17.30 
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Режим пребывания воспитанников в ДГ организован в соответствии с Постановление Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям  

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

Режим дня предполагает:  

• четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• опору на индивидуальные особенности детей, что  проявляется в определении времени сна и прогулки, 

соблюдением интервалов между приемами пищи;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной 

нагрузки.   

Основные принципы построения режима дня:  

• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

• соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника, с учетом теплого и холодного периода года.  

В ДГ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. При проведении режимных 

процессов педагоги придерживается следующих правил:  

• своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и 

активности;  

• формирование культурно-гигиенических навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

• учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.  

     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 ДГ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и 

плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением 

режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, заместитель заведующего, 

медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном 

учреждении в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном 

учреждении обязательной части Программы. 

организованная 

деятельность, уход 

детей домой 
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3.7 Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

Приложение 2 

 


		МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДМИТРИЕВО ПОМРЯСКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Я утвердил этот документ




