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1 .Общие положения 

Ссылка на общие положения программы 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образователь- 

ного учреждения детский сад №72 комбинированного вида Выборгского района Санкт- 

Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральной образователь- 

ной программой дошкольного образования и федеральным государственным образова- 

тельным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

При разработке программы также учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении из- 

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 
- Конвенция о правах ребенка ООН; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор- 

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло- 
дежи». 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес- 

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных ос- 

новных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предостав- 

ляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществля- 

ющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Орга- 

низации), самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образователь- 

ные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные Органи- 

зациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть 

не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели об- 

разовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов разви- 

тия, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошколь- 

ного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых созда- 

ется основная образовательная программа Организации. Модульный характер представ- 

ления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные основные об- 

разовательные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ- 

ных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

6. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль- 

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к форми- 

рованию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

7. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно- 

сти по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава- 

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра- 

жают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая обра- 

зовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек- 

ции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей ра- 

боты). 

8. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз- 

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельно- 

сти, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

 

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

 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль- 

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

активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен- 

тах);двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
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9. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образователь- 

ной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

 

4. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю- 

щихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

5. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности ор- 

ганизации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздни- 

ков, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро- 

приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя- 

тельно. 

 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом осо- 

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 
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I. Целевой раздел Программы. 
Обязательная часть 

Ссылка на целевой раздел программы 

 

10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
11.  Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю- 

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Государственного бюджетного до- 

школьного образовательного учреждения детский сад №72 комбинированного вида Вы- 

боргского района Санкт-Петербурга (далее –Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образователь- 

ной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не ме- 

нее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с наруше- 

нием ТНР; 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональ- 

ных, 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 ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами об- 

разовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного об- 

разования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обуча- 

ющихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и началь- 

ного общего образования. 

12. Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде- 

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного воз- 

раста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ- 

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор- 

мирование 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. 

13. Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. их эмоционального благополучия; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе- 

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со- 

циального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси- 

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче- 

ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим ра- 

ботником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос- 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци- 

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив- 

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб- 

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин- 

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста- 

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита- 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и началь- 

ного общего образования. 

14. 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 раз- 

витии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги- 

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра- 

ботников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна- 

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об- 

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот- 

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

14.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу- 
чающихся 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 обучаю- 

щихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовле- 

творению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психо- 

лого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 
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2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю- 

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от- 

крывает 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 актуаль- 

ного и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как яв- 

ных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в со- 

ответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуника- 

тивное, 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 предме- 

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-ком- 

муникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержа- 

ние образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обу- 

чающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до- 

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

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образова- 

тельную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучаю- 

щихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представите- 

лей). 

 

14.3.Особенности развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразви- 

тием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических зако- 

номерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих 

его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопро- 

изношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной сте- 

пени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепет- 

ных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами 

и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, гла- 

голы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюда- 

ются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судо- 

рожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими ре- 

чевыми нарушениями: 
- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

15. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмо- 

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе- 

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль- 

ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси- 

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче- 

ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос- 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея- 

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент- 

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

15.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со- 

держания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно- 

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь- 

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред- 

ставляют 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 характе- 

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости- 

жений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани- 

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

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 окружа- 

ющего 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, состав- 

ляет 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, од- 

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

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

беседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза- 

имопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра- 

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис- 

торическими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля- 

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель- 

ности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш- 

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю- 

дений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео- 

метрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде- 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного матери- 

ала символические изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти- 

рует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив- 

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо- 

циональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рас- 

сказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра- 

зительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про- 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му- 

зыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе- 

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнона- 

правленные движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
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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 пита- 

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

16. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет со- 

бой 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 дея- 
тельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 
ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно- 

сти ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про- 

граммы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу- 

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова- 

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре- 

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще- 

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви- 

дуальных 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, позна- 

вательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

ДОО должны учитывать 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 обучаю- 

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде- 

ния и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
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эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи- 
ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

ного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга- 

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь- 

ной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 
- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова- 

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь- 

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

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошколь- 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников об- 
разовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используе- 

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин- 

дивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает за- 
дачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки каче- 

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
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деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об- 

разованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образо- 
вания в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реа- 
лизации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет вы- 

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 
Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали- 

зации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра- 

зованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь- 

ного образования; 

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

гогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной де- 

ятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной программы является обеспечение системы средств и условий 

для устранения речевых недостатков у воспитанников дошкольного возраста с 4 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья и осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов обра- 

зовательного процесса. 

 

Задачи Программы: 

 

- способствовать общему развитию дошкольников с ограниченными воз- 

можностями здоровья, коррекции их психофизического развития, подготовке их 
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к обучению в школе; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, граммати- 

чески правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической систе- 

мой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую го- 

товность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

-обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

- предусматривать необходимость охраны и укрепления физического и пси- 

хического здоровья детей ограниченными возможностями здоровья, обеспече- 

ния эмоционального благополучия; 

- формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоци- 

онально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Особенностью программы является интегрированный подход к деятельности 

по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие», ее реализация в 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, в самостоя- 

тельной деятельности детей. 

Разнообразие видов деятельности позволяет комплексно и эффективно решить 

задачи социально – личностного развития ребенка. Программа построена по прин- 

ципу возрастной адекватности и нарастающей сложности деятельности. На каждом 

этапе учитываются возрастные особенности детей, линии развития ребенка. Так со- 

держание деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности ребенка 

на первом этапе способствует усвоению представлений о себе, других людях, спосо- 

бов поведения в социуме. Содержание деятельности на втором этапе предопреде- 

лено формированием у ребенка 6-7 лет внутренней позиции будущего школьника. 

Постепенно дети приходят к пониманию нового этапа в жизни, учатся рассказывать 

о своих переживаниях по этому поводу, приобретают представления о другой соци- 

альной среде, навыки и умения, которые будут способствовать успешному вхожде- 

нию в эту среду. Программа нацелена на укрепление уверенности ребенка в себе, 

понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помо- 

щью ребенку в приобретении позитивного опыта совместного с другими существо- 

вания. Программа реализуется через игровую деятельность детей, создание ком- 

фортного психологического климата и благоприятной предметно-пространственной 
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среды. Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование 

развития социальной уверенности ребенка) и профилактический характер (преду- 

преждение социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональ- 

ных проблем). Методологической основой программы являются концепция инте- 

гральной социальной сущности человека и теория социализации. Согласно этой кон- 

цепции, индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное свой- 

ство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге со всеми. 

Первой и определяющей формой социализации выступает идентификация, в основе 

которой ключевое понятие, «событие», схватывающее внутреннее противоречие, 

движущие силы развития живой человеческой общности, в которой возможно сво- 

бодное самоопределение каждого, входящего в нее. Идентификация является осно- 

вой двух других форм социализации — индивидуализации и персонализации. Сущ- 

ность индивидуализации состоит в способах проявления и обретения индивидом его 

социальной неповторимости, приводящей к возникновению индивидуального стиля 

деятельности. Персонализация выражает способность человека пользоваться много- 

образием созданного им самим мира вещей для саморазвития и утверждения своей 

самобытности. Ребенок не просто приспосабливается к ситуации, пассивно реагируя 

на систему воздействия. На основе возникших потребностей, сформированных ка- 

честв личности, усвоенного нравственного опыта он преломляет воздействие внеш- 

ней среды и более или менее осознанно занимает внутреннюю позицию. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. Тяжелые нарушения речи. Общее недоразвитие 

речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением цен- 

тральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов рече- 

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

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недо- 

статочность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лек- 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со- 

стояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак- 

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко- 

комплексов, 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 за- 

мена 7 названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи пре- 

обладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа су- 

ществительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диф- 

фузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре- 

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной пред- 

метной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и ино- 

гда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть про- 

стые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагатель- 

ных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограни- 

чен, 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 слого- 

вой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фо- 

нетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо- 

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон- 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло- 

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши- 

тельными 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 существитель- 

ными. 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 прибли- 

жается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
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выраженных приставками и суффиксами. 

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

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо- 

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

образные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ре- 

бенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значе- 

ния. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразова- 

ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмо- 

ционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмеча- 

ются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за- 

труднения 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 придаточ- 

ными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика речевых расстройств 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми рас- 

стройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Для них 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально го- 

ворящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок вы- 

полняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 
ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, Программа вклю- 

чает: 

организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выяв- 

ленными нарушениями речи; 

организацию координированного взаимодействия педагогических и медицин- 

ских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родите- 

лей; 
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организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимо- 

сти от уровня и вида нарушения речи; 

здоровьесберегающий режим; 

педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развиваю- 

щей работы. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Санкт-Петербург – самый северный в мире город с населением более одного 

миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Пе- 

тербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей 

городом, не являющимся столицей. 

Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр Рос- 

сии, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связан- 

ные с ним комплексы памятников входят в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Город - один из самых важных в стране центров туризма. На сохранение 

объектов уникального культурного наследия Санкт-Петербурга направлена специ- 

альная Программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга. 

Петербург исторически складывался как город многонациональный и поликон- 

фессиональный; сегодня в городе проживают представители более 130 различных 

народов России и мира. В Санкт-Петербурге успешно реализована 

программа 

«Толерантность», девизом которой стало выражение «Петербург объединяет лю- 

дей». Город принимает и успешно интегрирует значительное число беженцев, пере- 

селенцев, трудовых мигрантов. 

Выборгский район Санкт-Петербурга – один из крупнейших районов города; рас- 

положен на севере; густонаселен. Микрорайон, в котором расположено ДОУ, близок 

к границе города. Особенностью места является сочетание так называемого «спаль- 

ного» района с однотипной архитектурой и близость промышленных зон окраины 

(Парнас). 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты 

при разработке и реализации образовательной программы: 

Программа предполагает участие родителей в образовании в области приобще- 

ния к городской культуре Санкт-Петербурга (вариативная часть Программы); 

преодоление 
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«оторванности» от центра города за счет раннего включения в городской куль- 

турный контекст; 

Программа включает обучение основам безопасного поведения в городской 

среде (безопасность уличного движения, личная безопасность); 

Программа включает формирование основ мультикультурного воспитания, а 

также основ культуры петербуржца, отличающейся высокими социально-коммуни- 

кативными стандартами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру- 

жающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со- 

ставляет творческие рассказы; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме- 

ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

гами, односложных); 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе- 

седнику; 
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регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер- 

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стре- 

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком- 

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче- 

ством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля- 

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея- 

тельности; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю- 

дений и практического экспериментирования; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео- 

метрические фигуры; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде- 

лах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает про- 

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счет- 

ного материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти- 

рует); 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив- 

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отра- 

жает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис- 

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

владеет предпосылками овладения грамотой; 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра- 

зительной деятельности; 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про- 

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
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игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му- 

зыки, к музыкальным инструментам; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита- 

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
Ссылка на содержательный раздел программы 

 

17. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ- 
ЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ- 
БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных об- 

ластях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эсте- 

тического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до- 

школьного 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 со- 

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея- 

тельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) 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; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова- 
тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются клима- 
тическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федера- 
ции, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным об- 

разовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообра- 

зия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принци- 

пами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, осо- 

бенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные разли- 

чия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и соци- 

альную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=82
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психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен- 

ных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго- 

гическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельно- 

сти, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение пер- 

вичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на сти- 

мулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации рече- 

вой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь- 

ной 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 раз- 

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра- 

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи- 

мися 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 обучаю- 

щихся. 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 
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среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сю- 

жетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руковод- 

ство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

вожностью) 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, позна- 

вательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работ- 

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро- 

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обу- 

чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред- 

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребитель- 

ской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи- 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел- 

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный ин- 

терес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические ра- 

ботники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, ка- 

кие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-комму- 

никативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

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 окружаю- 

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз- 

мере, 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, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради- 

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

многообразии стран и народов мира; 
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучаю- 

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

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления при- 

чинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон- 

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание об- 

разовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен- 

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон- 

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь- 

ной 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, содержа- 

тельного, 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 выпол- 

нение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен- 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отно- 

шений у разных народов. 

Речевое развитие обучающихся 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь- 

ной 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; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви- 

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой де- 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв- 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю- 

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про- 

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполне- 

ния задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательно- 

сти действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив- 

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

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич- 

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея- 

тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональ- 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе- 

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру- 

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во- 

просы «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 обсуж- 

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото- 

рые 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 нару- 

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди- 

ческой работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за- 

дачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна- 

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази- 

тельного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк- 

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во- 

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Про- 

грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития при- 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобрази- 

тельном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-твор- 

ческой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-техниче- 

ских умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми само- 

стоятельности 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 коллек- 

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельно- 

сти, 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 ана- 

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе матери- 

алов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ- 

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб- 

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен- 

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образова- 

тельный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских ри- 

сунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
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выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер му- 

зыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде- 

ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального об- 

раза. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про- 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само- 

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни- 

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя- 

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль- 

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха- 

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы- 

кального руководителя и воспитателей. 

Физическое развитие детей с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де- 

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

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита- 

нии, 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 по- 

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педаго- 

гические 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педаго- 

гические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце- 

ленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание раз- 

витию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ре- 

бенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги- 

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова- 

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по- 

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу- 

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно- 
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двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг- 

рам, 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 спортив- 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь- 

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак- 

тивности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично- 

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем- 

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч- 

ная, 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 регулиро- 

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор- 

можения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо- 

знанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ- 

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

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

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу- 

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро- 

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са- 

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю- 

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче- 

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль- 

турных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 
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игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им ил- 

люстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здо- 

ровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую- 

щую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную быто- 

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребно- 

стей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умыва- 

ние, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

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

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю- 

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за- 

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело- 

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знако- 

мить 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, важно- 

сти их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуника- 

тивное 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 воз- 

никновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 
с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отра- 

жают следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто- 

ром 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, позна- 

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаи- 

модействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предмет- 

ной 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 ра- 

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче- 

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци- 

ональной 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, инте- 

ресы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает под- 

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

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в слу- 

чае 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 ре- 

бенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как от- 

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

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

дагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают под- 

держку, 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 
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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 вы- 

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать заня- 

тия 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 работ- 

ники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб- 

ственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми- 

рованию 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. 
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18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬ- 
ЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра- 

ции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с ро- 

дителям (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные пред- 

ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформирован- 

ные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО 

и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи- 

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушен- 

ных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до- 
школьников 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 откры- 

тым 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 базо- 

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

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным предста- 

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред- 

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (закон- 

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

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприят- 

ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармонич- 

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его раз- 

витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической пози- 

ции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се- 

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

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

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным пред- 

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу- 

чающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю- 

чает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспита- 

тельных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль- 

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представи- 

телей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек- 

тиве. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных се- 

тях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучаю- 

щися с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, 

в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации 

с родителями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де- 

тей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года. 
Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа- 

циями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитате- 

лями групп не реже 3-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. 



37  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для ро- 

дителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на осно- 

вании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тре- 

нинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по- 

мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. 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 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, 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 воспитате- 
лей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родите- 

лей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до- 

машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
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3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере- 

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ре- 

бенка дома»). 
Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности сво- 

его ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена долж- 

ностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов- 

местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро- 

дителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 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, за- 

дания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, кото- 

рый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье. 
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19. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С ТНР 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов- 

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по- 

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивиду- 

альных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче- 

ской комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов- 

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи- 

ческих и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив- 

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направле- 

ниям коррекционного воздействия. 

 

CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕК- 
ЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

2.1. Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива- 

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це- 

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю- 

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова- 

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це- 

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организа- 

цию партнерских отношений с родителям (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 обучаю- 

щихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 



40  

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, лек- 

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

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), во- 

просов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального со- 
провождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также органи- 

зационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных воз- 

можностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потреб- 

ностей. 
Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро- 

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН), 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ри- 

нолалия, заикание), 
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару- 

шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР явля- 
ются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ- 

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь- 

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис- 

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы- 

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор- 

мированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров- 

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, кото- 

рая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 
и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучаю- 

щихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 
категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ- 

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследова- 

тельской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двига- 

тельной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про- 

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи- 

тывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по- 

тенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-ло- 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной де- 

ятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе- 

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре- 
зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесто- 

роннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре- 

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди- 

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучаю- 

щихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получа- 

емом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду- 

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
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подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы 

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от- 

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече- 

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз- 

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха- 

рактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

онно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предвари- 

тельная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обсле- 

дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста- 

новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готов- 

ности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, да- 

вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу- 

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа- 

гогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогиче- 

ской и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, ва- 

риативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин- 

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенно- 

стями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «От- 

дых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 
Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со- 

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре- 

бенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понима- 

ния, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 
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В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; пред- 

метов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные ре- 

акции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, до- 

полнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

данному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале об- 

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на состав- 

ление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творче- 

ского. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части компо- 

зиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие ис- 

пользуемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализа- 

ции монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный мате- 

риал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фак- 

тов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматиче- 

ских средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе расска- 

зывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специаль- 

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: раз- 

ное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверя- 

ется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных пози- 

циях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
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картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочета- 

ний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное вос- 

произведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче- 

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра- 

женное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциа- 

ции на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информа- 

ционных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформирован- 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в однослож- 

ных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зри- 

тельных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-ре- 

чевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследо- 

вания речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 
речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фоне- 

тико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыко- 
вого развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
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однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча- 

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз- 

раста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекцион- 

ных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психиче- 

ского развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предла- 

гать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся 

к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального об- 

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

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вер- 

бального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нару- 

шений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в об- 

щении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в про- 

странстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной под- 

ражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро- 

ванно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, уга- 

дывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражатель- 

ной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (за- 

конных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать гла- 

голы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно про- 

водятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запомина- 

ние 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого разви- 

тия обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять 
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из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву- 

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду- 

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие про- 

цессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, па- 

мяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно- 

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре- 
чевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об- 

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми- 

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче- 

ской и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль- 

ным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, накло- 

нение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа су- 

ществительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе- 

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще- 

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявитель- 

ном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в кос- 

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

логов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его вни- 

мания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суф- 

фиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ- 

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз- 

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас- 

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри- 

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связан- 

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный  подход  к  преодолению  речевого  нарушения  предусматривает 
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комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыко- 

вой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориенти- 

рам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грам- 

матические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) преду- 
сматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче- 

ской и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя- 

щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра- 

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот- 

ких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи- 

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру- 

бость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла- 

тежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

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

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече- 

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, про- 

волока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик ра- 

ботает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлени- 
ями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
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речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 
направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче- 

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз- 

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по- 

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со- 

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве- 

дения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле- 

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ- 

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание рит- 

мико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об- 

ратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду- 

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекцион- 

ного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков рече- 

языкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несо- 

вершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процес- 

сов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обяза- 

тельное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение по- 

тенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результатив- 
ность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак- 

тическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
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средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 
звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать не- 

которые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность пред- 

полагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучаю- 

щихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-разви- 

вающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагоги- 

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

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организа- 

ции речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга- 

низации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска- 

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони- 

мают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навы- 

ками словообразования и словоизменения. 
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20. Федеральная рабочая программа воспитания. 
Ссылка на Федеральную рабочаю программу Воспитания 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - про- 

грамма воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей про- 

граммы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституцион- 

ные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож- 

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базо- 

выми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образо- 

вательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо- 

собности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, кон- 

курентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отраже- 

ние в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита- 
ния. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос- 

питания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек- 

тами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содер- 

жательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=692
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часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей рос- 

сийского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан- 

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо- 

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред- 

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече- 

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проек- 

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно- 

стей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспи- 

тания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспи- 

тания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

49.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо- 

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че- 

ловека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен- 

ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при- 

роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос- 

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со- 

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво- 

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диа- 

логу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по- 

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
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реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично- 

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

49.1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формирова- 

нию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

49.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду- 

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учи- 

тывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристи- 

ками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
49.1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно- 

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудни- 

ками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является ре- 

флексия собственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори- 

ентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна- 

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут- 

кость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела- 

тельность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото- 

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Органи- 

зации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со- 

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно- 

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж- 

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием пол- 

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще- 

ственного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, со- 

обща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство привержен- 

ности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с жела- 

ниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со стар- 

шими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, по- 

мимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возмож- 

ность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновоз- 

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного обра- 

зования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на со- 

здание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, от- 

сутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

49.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказы- 

вает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержатель- 

ной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспи- 

тательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт- 

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно- 

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
49.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин- 

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак- 

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
49.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред- 

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска- 

заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной ра- 

боты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образователь- 

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

1.2 Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка лич- 

ностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (сози- 

дателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита- 

ния. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравствен- 

ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ- 

ственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув- 

ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 
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семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма- 

лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и акку- 

ратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных от- 

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми- 

рование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невоз- 

можно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется лич- 

ная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мораль- 

ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить 

в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто- 

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум- 

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель- 

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един- 

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз- 

витие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целост- 

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от- 

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного от- 

ношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной цен- 

ности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
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человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудо- 

вому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятель- 

ность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценност- 

ного отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита- 

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружа- 

ющей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме- 

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав- 

ляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обога- 

щает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удоб- 

ная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспи- 

танию художественного вкуса. 

1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур- 

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

сти, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан- 

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз- 

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без- 

опасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
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значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль- 

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова- 

ния. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общно- 

сти, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описы- 

вающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию цен- 

ностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отноше- 

ний. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав- 

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает пси- 

хофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспи- 

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред- 

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в со- 

ответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

нения с реальными достижениями обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Таблица. 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что та- 

кое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть ря- 

дом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий со- 

чувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны педагоги- 

ческих работников. 

Способный к самостоятельным (сво- 

бодным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружаю- 

щему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самооб- 

служиванию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физи- 

ческой активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный по- 

рядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогиче- 

скому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в про- 
дуктивных видах деятельности. 

5 Этико-эстетиче- 

ское 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани- 

маться продуктивными видами деятель- 

ности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР до- 

школьного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину  и 
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   имеющий представление о своей стране, 

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

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и за- 

боте, к нравственному поступку, проявля- 

ющий задатки чувства долга: ответствен- 

ность за свои действия и поведение; при- 

нимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжела- 

тельный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодейство- 

вать с педагогическим работником и дру- 
гими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыра- 

жении, в т.ч. творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициа- 

тиву в познавательной, игровой, комму- 

никативной и продуктивных видах дея- 

тельности и в самообслуживании, облада- 

ющий первичной картиной мира на ос- 

нове традиционных ценностей россий- 
ского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремя- 

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф- 

ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, про- 

являющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятель- 
ности. 

6 Этико-эстетиче- 

ское 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство- 

вать прекрасное в быту, природе, поступ- 

ках, искусстве, стремящийся к отображе- 

нию прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками ху- 

дожественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

49.2. Содержательный раздел. 

49.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до- 

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образователь- 

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспи- 

тательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея- 

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
49.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав- 

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду- 

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уваже- 

нием к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоя- 

щее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур- 

ному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб- 

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим сооте- 

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, роди- 

телям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями Рос- 

сии и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу- 

чающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
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отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности чело- 

века. 

49.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключа- 

ется в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фоль- 

клоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ- 

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще- 

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруд- 

ничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тра- 

диционные народные игры; 
воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив- 

ных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

49.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источ- 

нику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источ- 

ники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравне- 

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про- 

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
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и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим ра- 

ботником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю- 

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ- 

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
49.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея- 

тельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего 

тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно- 

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здо- 

ровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча- 

ющихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье форми- 

рующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро- 

вья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до- 

школьников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны фор- 

мироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю- 

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пери- 

одичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Ор- 

ганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 
тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 
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вестись в тесном контакте с семьей. 

49.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связан- 

ных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием тру- 

довой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навы- 

ков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже- 

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис- 

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара- 

ния родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непре- 

менно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по- 

чувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ со- 

ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же- 

ланием приносить пользу людям. 

49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве- 

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 
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воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен- 

ных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш- 

ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духов- 

ной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю- 

щихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представле- 

ний, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
49.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации це- 

лесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Органи- 

зации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Ор- 

ганизации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль- 

ные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации наме- 

рена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 
ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в ас- 

пекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по при- 

знаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря реше- 

ниям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными парт- 

нерами Организации; 
особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
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инвалидностью. 

49.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю- 

щихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль- 

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучаю- 

щихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного един- 

ства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь- 

ных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитатель- 

ная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до- 

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци- 
ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Родина»,  «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным пред- 

ставителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав- 

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи- 

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност- 

ной позиции. 
- создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально 
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значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам сво- 

его труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Позна- 
вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Се- 
мья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Рече- 
вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Худо- 
жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к раз- 

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур- 

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз- 

растными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружаю- 

щему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физиче- 

ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
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- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин- 

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе- 

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения при- 

надлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур- 

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб- 

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече- 

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите- 

лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно- 

сти; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един- 

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой са- 

мого понятия «патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду- 

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува- 

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур- 

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 
Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де- 

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно- 

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2.5.2. Социальное воспитание 
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Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отноше- 

ния к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа се- 

мьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк- 

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ- 

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще- 

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруд- 

ничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль- 

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави- 

лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль- 

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрос- 

лых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про- 

фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 
Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продук- 

тивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспи- 

тания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет- 
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источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше- 

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, срав- 

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про- 

смотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю- 

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ- 

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу- 

чающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор- 

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармонич- 

ного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо- 

ровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дво- 

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чи- 

стоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чи- 

стота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
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формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю- 

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пери- 

одичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 
Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание по- 

ложительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих де- 

тей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, вос- 

питание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 
Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опреде- 

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 
Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в по- 

вседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация соб- 

ственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного 

возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
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2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения де- 

тей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стрем- 

ления создавать прекрасное. 
Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе- 

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя пре- 

красным, создавать его. 
Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио- 

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен- 

ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра- 

боты: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен- 

ных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо- 

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг- 

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы- 

полнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе- 

ния и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включе- 

ние их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 
- воспитание культуры поведения. 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работни- 

ком, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо- 

собы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин- 

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоя- 

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна- 

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного воз- 

раста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов со- 

циокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родите- 

лей (законных представителей): 

Далее разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности организации в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспита- 

тельной работы. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социали- 

зации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно- 

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про- 

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получе- 

ния представления об образовательном процессе в ДОО; 
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- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, сорев- 

нованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени- 

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интере- 

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо- 

логов и педагогов; 
- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

- другое. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль- 

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучаю- 

щихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного един- 

ства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь- 

ных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная ра- 

бота. 
2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, ин- 

дивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче- 

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под- 

группами детей, с каждым ребёнком. 
- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей фор- 

мой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре- 

мени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных си- 

туациях в ДОО можно отнести: 
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- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со- 

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

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсцени- 

ровки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви- 

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посе- 

щение спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педа- 

гога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, по- 

хвала, поощряющий взгляд); 
- другое. 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду- 

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра- 

зовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способству- 

ющие повышению ее воспитательного потенциала: 
- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен- 

ности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас- 

ность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совмест- 

ной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра- 

дость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви- 

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро- 

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 
- другое. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 
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При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отече- 

ственных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование со- 

ответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют доку- 

менты, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

49.3. Организационный раздел. 

49.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокуль- 

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отра- 

жающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться еди- 

ными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до- 

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психо- 

логических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь- 

ных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро- 

ваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отно- 

шений. 

 

 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности Органи- 

зации. 

Устав Организа- 

ции, локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и педа- 

гогических  работни- 
ков, внутренняя сим- 

волика. 
2. Отразить сформулированное цен- 

ностно-смысловое наполнение во всех 

АОП ДО и Про- 

грамма воспитания. 
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 форматах жизнедеятельности Организа- 

ции: 

специфику организации видов дея- 

тельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; ор- 

ганизацию режима дня; разработку тра- 

диций и ритуалов Организации; празд- 
ники и мероприятия. 

 

3. Обеспечить принятие всеми участ- 

никами образовательных отношений 

уклада Организации. 

Требования к кад- 

ровому составу и про- 

фессиональной подго- 

товке сотрудников. 

Взаимодействие Орга- 

низации с семьями 

обучающихся. 

Социальное парт- 

нерство 

Организации с со- 

циальным окруже- 

нием. 
Договоры и ло- 

кальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитыва- 

ющая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитыва- 

ющая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая опре- 

деляет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, спо- 

собствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспита- 

тельных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно- 

сти, в особенности - игровой. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. Собы- 
тия Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих дей- 

ствий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное ме- 

роприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализу- 

емые  проекты.  Планируемые  и  подготовленные  педагогическим  работником 
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воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспита- 

тельной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спек- 

такль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обу- 

чающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче- 

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каж- 

дым ребенком. 
49.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи- 

тания обучающихся с ОВЗ; 
игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, спо- 

собствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо- 

бенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной дея- 

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с се- 

мьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспери- 

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть от- 

ражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскры- 

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по раз- 

делению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного про- 

цесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организа- 

ции по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 



78  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для про- 

ектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реа- 

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, вза- 

имопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу- 

чающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возмож- 

ность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; руко- 

творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен- 

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным предста- 

вителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образова- 

нии развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских груп- 

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко- 

манде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятель- 

ности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, яв- 

ляются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна- 

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре- 

бенка. 
49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто- 

роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно- 

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди- 

телей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред- 

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос- 

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич- 
ностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индиви- 

дуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно- 

культурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро- 

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализую- 

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо- 

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разде- 

ляются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится 

как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни дет- 

ского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демон- 

страции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ- 

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще- 

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитате- 

лями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно- 

стив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз- 

вития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
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дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич- 

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятель- 

ности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше- 
ний. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по дополнительным раз- 

делам программы 

Содержательный раздел программы «Прикоснись душой к прекрасному» 

 

Старшая группа. 
Цель: развивать эмоциональную отзывчивость и потребность в восприятии изобра- 

зительного искусства. 
Задачи: 

- обогащать представления воспитанников о содержании произведения искусства, 

средствах выразительности 

- развивать у детей выразительность речи при интерпретации собственных чувств по 

отношению к произведениям искусства 

- формировать первоначальные основы мировоззрения 

- обогащение нравственного опыта, формирование нравственного сознания 

- развивать способность эстетически воспринимать действительность 

Направление работы. 
Художественно-творческая деятельность. 

Любые виды художественной деятельности согласно возрасту: рисование, лепка, ап- 

пликация, художественная мозаика, игры на развитие чувства композиции и гармонии, 

конструирование. 
Темы бесед с детьми. 

Темы для рассказывания: «Я петербуржец», «Любимый дворец в городе», «Поход в 

театр», «Музыкальный концерт», «Искусство балета», «Композитор», «Любимая картина 

Русского музея», «Прогулка по Эрмитажу». 

Целевые прогулки, экскурсии. 
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Цикл экскурсий: Цикл экскурсий по достопримечательностям Петербурга (по плану 

воспитателя), «Русский музей», «Эрмитаж», «Мы идем на балет». 

Работа с интерактивной доской. 

Рассматривание и обсуждение произведений живописи, архитектуры, слушание 

классической музыки, танец- импровизация, знакомство с оркестром, просмотр тематиче- 

ских видео-роликов (искусство балета, оркестр, музей итп.) 

Подготовительная группа. 
Цель: развивать творческую самореализацию 

Задачи: 
- развивать глубину чувств ребенка через изучение искусства 

- развивать умение различать и сравнивать разные виды искусства 

- развивать у детей интерес к творчеству 
- развивать у детей чувство сопричастности миру искусства 

- развивать творческую активность 

- развивать умение анализировать художественные образы 

- развитие эстетического интеллекта дошкольника 

Направление работы. 
Художественно-творческая деятельность. 

Любые виды художественной деятельности согласно возрасту: рисование, лепка, ап- 

пликация, художественная мозаика, игры на развитие чувства композиции и гармонии, 

конструирование. 
Темы бесед с детьми. 

Темы для рассказывания: «Я живу в культурной столице», «Любимый дворец в го- 

роде», «Поход в театр», «Музыкальный концерт», «Искусство балета», «Композитор», 

«Любимая картина Русского музея», «Прогулка по Эрмитажу». 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Цикл экскурсий: Цикл экскурсий по достопримечательностям Петербурга (по плану 

воспитателя), «Русский музей», «Эрмитаж», «Мариинский театр». 
Работа с интерактивной доской. 

Рассматривание и обсуждение произведений живописи, архитектуры, слушание 

классической музыки, танец- импровизация, знакомство с оркестром, просмотр тематиче- 

ских видео-роликов (искусство балета, оркестр, музей итп.) 

Содержание работы 
Старшая группа (4-5 лет) 
Цель работы по художественному воспитанию в старшей группе – выработать у де- 

тей устойчивый интерес к познанию искусства, вызвать у них эмоциональный отклик, 

рассказать о возможностях изучения искусства в Петербурге. 
Планирование работы 

Планирование деятельности по художественному воспитанию делится на пять основ- 

ных направлений: 
Чтение 

В старшей группе книжный уголок должен быть насыщенным и интересным для де- 

тей. Книги должны быть разнообразны по содержанию. Воспитателю необходимо учить 

детей играть в книжном уголке, бережно относиться к книге. В группе должен быть орга- 

низован уголок для чтения и рассматривания книг. 

В режиме дня следует выделить время, когда дети самостоятельно выбирают книгу 
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и проводят от 10 до 15 минут ежедневно за самостоятельным чтением и рассматриванием. 

Должна быть организована и работа с родителями. Воспитателем могут быть пред- 

ложены книги для чтения дома или организована библиотека на базе группы с формуля- 

ром и читательским билетом. Для работы с родителями эффективны и совместные работы 

по любимым книгам, например, создание собственной книги, иллюстрации к любимой 

книге, литературные гостиные, вечера поэзии и театрализации. 
Слушание музыки 

У детей старшего возраста также следует формировать усидчивость, учить детей слу- 

шать музыкальные произведения от 5 до 20 минут. Дети старшего возраста уже могут 

высказывать свое личное отношение к музыкальному произведению, узнавать знакомые 

мотивы и звуки музыкальных инструментов. Со старшей группы следует знакомить детей 

с композиторами и их музыкой, учить узнавать музыкальные произведения. 

Для лучшего запоминания и чувствования музыкального произведения, следует ис- 

пользовать музыку, вызывающую у детей особый отклик, в организации праздников и 

танцевальной деятельности детей. Здесь целесообразно познакомить дошкольников с ис- 

кусством балета, объяснить о взаимодействии музыки и движения, передачи эмоции ком- 

позитора через танец. 

В старшей группе детей знакомят с театром оперы и балета, организовывают вирту- 

альные экскурсии в игровой форме. На данном этапе необходимо знакомить детей с ис- 

кусством танца, оперного пения, устройства театра, оркестра. 

Музыка может быть использована воспитателем при организации режимных момен- 

тов, для сопровождения других занятий с детьми. Классическая музыка должна быть 

представлена детям без обработки. 
Рассматривание произведений живописи 

Дети старшей группы продолжают обучать пониманию содержательной и вырази- 

тельной стороны произведения, постепенно вводятся такие понятия как «содержание» и 

«средства выразительности». Дети данного возраста могут уже определять личностное 

избирательное отношение к произведению, мотивировать выбор понравившейся картины, 

иллюстрации, скульптуры, рассказывать об эмоциональных ассоциациях, возникающих 

от произведения искусства. На данном этапе решаются не только эстетические, но и нрав- 

ственные задачи. Формируются понятия «хороший», «красивый». У детей старшего воз- 

раста развивают интерес к живописи, к посещению музеев города, художественный вкус. 

Художественно-творческая деятельность 

Художественно-творческая деятельность в старшей группе состоит из занятий по ри- 

сованию, лепке и конструированию из бумаги или других материалов. Раздел входит в 

основную программу дошкольного образования. 

Согласно программе по художественному воспитанию дошкольника, следует отме- 

тить, что развитие в ребенке творческого начала невозможно без свободного выбора. За- 

нятия по художественному творчеству должны включать элементы импровизации и сво- 

бодного выбора. Следует хвалить ребенка за творческий подход к художественной дея- 

тельности, давать возможность выразить себя. Необходимо предоставлять ребенку сво- 

боду выбора краски, сюжета и исполнения. 

Занятия по художественному творчеству для старших дошкольников связывают с за- 

нятиями по изучению художников и рассматриванию картин. Необходимо использовать 

мир произведений искусства для вдохновения ребенка на собственное творчество, анали- 

зировать и использовать приемы художников в собственной деятельности, вдохновлять 

на творческое самовыражение. 
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Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность складывается из мероприятий, организованных 

воспитателями и специалистами детского сада. Это могут быть праздники, концерты, кон- 

курсы, творческие гостиные, которые будут объединять всех участников образователь- 

ных отношений. 

Особенностью культурно-досуговой деятельности в рамках программы «Прикоснись 

душой к прекрасному» является художественная ценность каждого мероприятия. Худо- 

жественная ценность мероприятия – это погружение ребенка в мир искусства через орга- 

низацию праздничных мероприятий, особенностью которых является выбор темы празд- 

ника, украшение пространства, использование классической музыки, эстетика детского 

костюма. 

К выбору тематики культурно-досуговой деятельности следует относиться серьезно, 

предварительно обсуждая тему мероприятия с воспитателями, специалистами, старшим 

воспитателем. Тема праздника должна иметь художественную ценность и возможность её 

художественного выражения через героев, украшение зала и музыку. 

Праздничное мероприятие может стать итоговым занятием по программе «Прикос- 

нись душой к прекрасному», погружая ребенка в мир красоты и искусства через выбор 

темы, классической музыки, искусство танца и эстетику пространства вокруг ребенка. 

Тема праздничного мероприятия должна отражаться в календарном плане, формируя те- 

матические недели, тематику занятий и выбор литературных произведений и произведе- 

ний живописи для изучения. 

Содержание совместной деятельности с детьми 

У детей шестого года жизни развивают интерес к живописи, музыке, скульптуре, ху- 

дожественный вкус, умение «читать» произведение, способность эстетически восприни- 

мать действительность. В старшей группе формируются умения воспринимать произве- 

дение искусства на основе единства содержания и выразительных средств. От группы к 

группе увеличивается количество воспринимаемых детьми выразительных средств. 

В старшей группе к дошкольников формируется эмоционально положительное отно- 

шение к содержанию произведения. Решение этой задачи связано не просто с восхище- 

нием увиденным с помощью слова «красиво», а основано на анализе логических связей в 

произведении, умении объяснить увиденное или услышанное. 

Начиная со старшей группы, дети проявляют устойчивый интерес к произведениям 

искусства, у них формируется умение чувствовать и понимать характер изображенных 

явлений и предметов на основе установления взаимосвязи между содержанием и сред- 

ствами выразительности. Эмоциональное восприятие произведения, его анализ, осмысле- 

ние идеи картины создают условия для воспитания эмоционально-оценочного отношения 

к ее содержанию. 
Цикл бесед 

Приступая к проведению занятий по изучению искусства, следует организовать бе- 

седы о художнике, композиторе, музыканте, писателе. Их следует осуществлять в саду, 

пригласив художника, музыканта или писателя или же осуществить экскурсию в мастер- 

скую. В этих беседах дошкольники узнают об особенностях труда мастера, процессе со- 

здания произведения. Одновременно решаются задачи воспитания интереса к профессиям 

и в целом к искусству. 

Если детей знакомят с живописью в художественном музее, обязательно нужно заранее 

рассказать детям о правилах поведения в музее. Воспитатель обязательно обращает вни- 

мание дошкольников на здание, в котором располагается музей, проводит по залам. 
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Если же у воспитателя нет возможности пригласить художника (любого другого мастера), 

то в этом случае воспитатель с помощью собственного рассказа и имеющихся у него ору- 

дий труда художника знакомит детей с творческой профессией. 

Этапы ознакомления с искусством старших дошкольников 

Основным приемом ознакомления детей старшего дошкольного возраста с произве- 

дением искусства является искусствоведческий рассказ педагога. Выбор искусствоведче- 

ского рассказа как приема ознакомления дошкольников с произведением искусства обу- 

словлен содержанием и построением произведения, в котором отражены в логической 

взаимосвязи его элементы. 
Структура искусствоведческого рассказа может быть примерно такой: 

Сообщение названия произведения и фамилии художника, композитора, писателя; 

Слушание, чтение, рассматривание; 
О чём написано произведение; 

Что самое главное в произведении; 

Что красивого показал своим произведением автор; 

О чем думается, вспоминается, когда смотришь, читаешь или слушаешь произведе- 
ние. 

Использование такой структуры рассказа возможно до тех пор, пока дети не начнут 

отвечать на поставленные после рассказа вопросы и приобретут навык монологической 

речи при ответе на вопросы. 

Второй этап – развивать умение самостоятельно анализировать содержание произве- 

дения искусства, выделять выразительные средства, мотивировать эмоционально-лич- 

ностное отношение к произведению. Детей обучают анализировать увиденное и услы- 

шанное, представлять образ. 

Если дети научились внимательно, детально рассматривать картину, слушать музы- 

кальное произведение, приобрели умение анализировать произведение, то искусствовед- 

ческий рассказ педагога можно исключить. 

Практика показывает, что длительное применение рассказа-образца педагога может 

привести к пассивному восприятию произведения. 
Работа здесь начинает строиться с постановки вопросов следующего характера: 

- О чем произведение? Как вы думаете, расскажите. 

- Как бы вы назвали произведение? Почему? Давайте сравним с авторским назва- 

нием? 

- Что красивого и удивительного сумел передать художник (композитор)? 

- Какое настроение вызывает произведение? 

Подобные вопросы способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, анали- 

зировать, делать выводы и умозаключения на уровне обобщения. 
Формулировка вопросов при рассматривании картины 

Чтобы научить ребенка отвечать на вопрос обобщенного характера, почему понрави- 

лась картина, необходимо сформировать умение отвечать прежде на более конкретные 

вопросы: что понравилось в картине, чем она понравилась? Постановка вопросов что? и 

чем?, предваряющих вопрос почему?, обусловлена особенностями наглядно-образного 

мышления и восприятия дошкольников, которые способны вычленять отдельные образы, 

детали, элементы в произведении. Вопрос «что понравилось в картине?» позволяет ре- 

бенку выделить одного героя, а вопрос «Почему она ему понравилась?» нацеливает до- 

школьника на восприятие произведения как целостного художественного образа. 

Как только дети научатся выделять и объяснять понравившийся в картине образ 
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предмета или человека, можно ставить вопрос «Чем она понравилась?». Это позволяет 

учить детей выделять уже не единичный образ, а действие, устанавливать связь между 

изображенными предметами и явлениями. Данный вопрос подготавливает ребенка к по- 

ниманию, почему понравилась картина. 

Однако не следует ограничиваться только вопросами «Что понравилось?» и «Чем 

нравится картина?», так как дети, отвечая на них, в основном выделяют внешние связи, 

воспринимая картину на уровне познавательной деятельности, без проявления эмоцио- 

нальных чувств. Поэтому педагог использует различного рода эмоциональные установки: 

«Что тебе вспоминается, когда ты смотришь на эту картину? О чём думается? Что пред- 

ставляется?». Такие установки вызывают у детей определенные чувства, сопереживание, 

побуждают ребенка использовать индивидуальный опыт при восприятии картины. Лишь 

на основе последовательного применения конкретных вопросов и эмоциональных уста- 

новок можно подвести детей к пониманию сложного обобщающего вопроса «Почему по- 

нравилась картина?» Так дошкольник учится развернуто высказывать эмоционально-лич- 

ностное отношение к понравившемуся произведению. 
Дидактические игры 

Закрепление умений эмоционально, образно высказывать суждения о произведении 

изобразительного искусства в форме развернутого рассказа осуществляется и в процессе 

дидактических игр, которые можно проводить в виде занятия. Они позволяют контроли- 

ровать прочность сформировавшегося умения логично излагать свои мысли, создают 

условия для перенесения дошкольниками имеющихся у них знаний и умений рассматри- 

вания произведений в новые игровые условия. Дидактические игры лучше использовать 

после того, как дети научатся детально рассматривать произведение, воспринимать его 

настроение, высказывать личное отношение к нему. Дидактические игры проводят как 

самостоятельное занятие, но их можно использовать и в индивидуальной работе с роб- 

кими, застенчивыми детьми, детьми с низким уровнем развития речи, особым уровнем 

развития мыслительных процессов. 

Примеры дидактических игр 

Художественный салон 

Дети рассматривают выставленные в «художественном салоне» репродукции картин, 

желающие «покупают» понравившуюся. Приобретший наибольшее количество произве- 

дений искусства имеет право оформить выставку (в изобразительном уголке). 

Правила: Картина «продается» в том случае, если ребенок сумел рассказать, как 

называется произведение, для чего он хочет его приобрести (в подарок маме, на день рож- 

дения товарища, для украшения комнаты итд.), а также ответить на вопросы: «О чем рас- 

сказывается в произведении? Какое в нем передано настроение? Как художник показал в 

своей картине главное? Почему картина тебе понравилась?» 

«Купивший» большее количество репродукций оформляет выставку и получает роль про- 

давца салона. Так в ходе игры меняются и продавцы, и покупатели. 
Выставка картин 

Воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, отличающихся по содержанию 

и жанру, оформить выставки. Они стараются красиво разместить картины на стене. А 

остальные дети придумывают рассказ экскурсовода по следующему плану: почему эти 

произведения размещены таким образом? (то ли у них общая тема, или они одного жанра 

– пейзаж, натюрморт, портрет). Какое произведение больше понравилось и почему? Что 

красивого показал художник в своем произведении и каким образом? (Цветом, построе- 

нием, передачей настроения). 
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Правила: 

Значок «лучший оформитель» получает тот, кто удачнее расположил картины и по- 

добрал их по теме, жанру, цветовому сочетанию. Значком «лучший экскурсовод» награж- 

дается дошкольник, составивший наиболее интересный и последовательный рассказ по 

картине (согласно предложенному плану), а также верно ответивший на вопросы детей. 

А задавший самый интересный вопрос получает значок «Лучший зритель». 

Ребенок, награжденный значком «Лучший оформитель», получает право выбрать 

первого экскурсовода из группы детей. После прослушивания двух рассказов экскурсово- 

дов дети определяют лучшего, вручают ему значок, и он выбирает следующую пару экс- 

курсоводов из числа ребят, задавших интересные вопросы. 

Знакомство детей с портретной живописью. 

Занятия по ознакомлению дошкольников с портретной живописью строятся не- 

сколько иначе, чем с жанровой и пейзажной, как по структуре, так и по методам их про- 

ведения. Это обусловлено особенностью портретного жанра. Чтобы научить понимать и 

чувствовать произведения портретной живописи, необходимо помочь детям освоить осо- 

бенности изобразительного «языка» данного жанра. Этого можно достичь при условии 

систематических встреч с произведениями портретной живописи и организационных бе- 

сед. 

Первая встреча с портретной живописью сложна тем, что воспитателю необходимо 

вызвать сильный эмоциональный отклик на данный жанр живописи и устойчивый инте- 

рес к нему, а также дать понятие детям о том, что такое портрет, для чего его создают 

художники и почему так важно научиться смотреть и видеть это произведение. 
Первая беседа по портрету строится следующим образом: 

Воспитатель предлагает детям принести несколько своих фотографий. Начало бе- 

седы такое: воспитатель спрашивает детей, знают ли они друг друга. Дети отвечают, затем 

детям предлагается посмотреть на рядом сидящего и рассказать о нем. Это вызывает за- 

мешательство и недоумение сначала. Воспитатель может помочь вопросами, чтобы дети 

могли рассказать, как зовут рядом сидящего, во что он одет, какие у него волосы, улыбка 

или серьезное выражение лица. Вопрос, что выражают глаза, вызывает у детей замеша- 

тельство. 

Затем воспитатель показывает портрет и сравнивает его с фотографией и репродук- 

циями. Вывод данного сравнения заключается в том, что портрет, написанный рукой ху- 

дожника, может быть только один. А его копий, репродукций, много. 

Затем, следует объяснить, зачем вообще пишутся портреты, что в каждом портрете, 

скрыта художником «тайна», которую люди отгадывают, если внимательно вглядываются 

в изображенный образ. Эту «тайну» мы тоже будет учиться отгадывать. А пока воспита- 

тель может предложить отгадать «тайну» своих товарищей, используя игровые элементы: 

какой твой товарищ, как ты узнал, что тебе в его лице помогло узнать это, а что тебе о нём 

рассказали его глаза, руки, платье; покажи, каким ты бываешь веселым, грустным. 

Беседы о портретной живописи строятся на основе трёх групп вопросов: 

Вопросы, побуждающие детей к целостному восприятию, раскрывающие содержа- 

тельную картины: «Кто изображен? Что можете рассказать о нем (о ней)? Кого (что) за- 

метили первым в картине? Что еще изображено? 

Вопросы, позволяющие понять эмоциональное состояние, настроение, чувства изоб- 

раженного человека: что рассказало лицо о человеке? Почему художник изобразил его 

таким? О чём говорят глаза? 
Вопросы,  помогающие  детям  выделить  средства  выразительности  (цвет, 
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композиция, движение, поза, фон). Ставя вопросы, мы раскрывали перед детьми тесную 

связь между содержанием и средствами выразительности: приглушенные, темные тона – 

в картинах с грустным содержанием, яркие, насыщенные – в радостных, цветовые кон- 

трасты используются для выделения главного. 

Педагогические приёмы работы с детьми. 

Пояснение. Используется, когда ребенок дал ответ на вопрос воспитателя, но неточ- 

ный или неполный. Пояснение можно заменять вопросами, подводящими детей к само- 

стоятельному объяснению. 

Сравнение. Данный прием повышает мыслительную активность детей, способствует 

развитию мыслительных действий: анализа, синтеза, умозаключения. На занятиях можно 

сравнить две картины, найти общие детали, различия и тп. Сравнивая разные по настрое- 

нию картины, можно показать детям различия в средствах выразительности, выделить об- 

щее настроение произведения, содержание. 

Акцентирование деталей. Суть данного приёма заключается в том, что при восприя- 

тии портрета закрывается все изображение листом бумаги, открытыми остаются какие- 

либо отдельные части: только глаза, только руки или другая часть. Таким образом можно 

показать особенность человека через отдельные части тела или детали. 

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть метода в том, чтобы вызвать у детей 

определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные состоянию изображенного об- 

раза. Здесь прежде всего надо учитывать связь предстоящего восприятия с предшествую- 

щим опытом детей. Предлагая вспомнить сходную ситуацию, вспомнить, в каких случаях 

у детей было такое же настроение, установить ассоциативную связь с уже имеющимся 

опытом, дающую возможность в помощью живописного произведения восстановить ра- 

нее виденное и пережитое. В таких случаях, если удается вызвать у детей эмоциональный 

отклик, они активно высказываются и выражают свои мысли. 

Прием вхождения в картину. Используя этот прием, можно предложить детям пред- 

ставить себя на месте изображенного человека. Это оживляет, усиливает, раскрашивает 

все детали содержания, учит ребенка переживать вместе с изображенным человеком и 

сопереживать ему, будит детское воображение. Можно дать детям представить, что кар- 

тина ожила, описать звуки, чувства, настроения. 

Метод музыкального сопровождения картины. При восприятии детьми произведения 

живописи звучит музыка, характер, настроение которой созвучно настроению картины, 

то есть происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. 

Это облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким и утончённым. 

Музыка также может предварять восприятие произведения живописи или литера- 

туры или быть фоном для рассказа воспитателя, детей, творческой деятельности. Это при- 

даст деятельности эстетическую окраску и вызовет эмоции детей. 

Такая практика научит детей устанавливать связь между живописным, литературным 

и музыкальным образом. 

Игровые приемы. Игровые приемы при изучении произведений искусства создают 

интерес в произведению, формируют положительное эмоциональное отношение к искус- 

ству. Дети с увлечением принимают игровые элементы: «придумай картине название», 

«узнай, к какой из картин подходит эта музыка и почему», «давайте попробуем передать 

в движении изображенный образ», «давайте откроем тайну, которую скрыл художник». 

Метод занятия вне занятий. Повторное возвращение к пройденным произведением 

искусства необходимо для того, чтобы закрепить у ребенка полученные от первичного 

восприятия эмоциональные впечатления, углубить осмысление произведения искусства, 
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вызвать новые идеи и ассоциации. 

Приобщение детей к искусству в свободное от занятий время осуществляется в раз- 

ных формах: индивидуально, с подгруппой детей, в играх и развлечениях, через мульти- 

медийные ресурсы, через чтение книг, через организацию досугов и праздников, во время 

экскурсий, через организацию различных выставок в группах и холлах детского сада. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми замкнутыми, застенчивыми, с детьми 

с рассеянным вниманием, не проявившими интереса во время занятия и требующими осо- 

бого подхода. 

Также индивидуальная работа проводится с одаренными воспитанниками, у которых 

ярко выражен устойчивый интерес к разбираемым на занятиях произведениям искусства 

с целью обогащения знаний ребенка по данной теме, также необходимо дать ребенку воз- 

можность выплеснуть или поделиться своими эмоциями и впечатлениями через творче- 

ство. 

Планирование работы 

Занятия по ознакомлению ребенка с искусством в старшем возрасте проводятся один 

раз в неделю или включаются в занятия по основной программе, такие как чтение худо- 

жественной литературы, музыка, рисование. Дополнительно организовывается досуговая 

деятельность по программе во второй половине дня. 

Темы занятий по искусству лучше планировать так, чтобы их содержание и тематика 

совпадали с занятиями по основной программе, дополняли и обогащали их. 

Один раз в месяц следует проводить одно занятие, синтезирующее различные виды 

искусства. Соединение на занятиях всех видов искусства обогащает духовный мир ре- 

бенка, помогает ему более полно воспринимать и понимать окружающий мир, формирует 

его чувственно-эмоциональную сферу. 

При планировании такого типа занятия необходимо учитывать элементы сходства 

произведений искусства, их настроение или, наоборот, контрастность. Такой метод даёт 

возможность соотнести разные виды искусства по эмоциональной направленности, что 

находит отклик у детей. 

Необходимо включать в план и занятия по рассматриванию книжных иллюстраций. 

Лучше это делать с уже знакомыми литературными произведения. Занятия можно строить 

на элементах частичного пересказа по иллюстрациям или включать как часть занятия по 

чтению художественной литературы. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Цель работы по художественному воспитанию в подготовительной группе повторяет 

цель старшей группы, но с некоторым усложнением. Необходимо закрепить у детей 

устойчивый интерес к познанию искусства, вызвать у них эмоциональный отклик, расска- 

зать о возможностях изучения искусства в Петербурге. 
Планирование работы 

Планирование деятельности по художественному воспитанию делится на пять основ- 

ных направлений: 
Чтение 

В подготовительной группе книжный уголок должен быть насыщенным и интерес- 

ным для детей. Книги должны быть разнообразны по содержанию для свободы выбора. 

Воспитателю необходимо поощрять детей заниматься в книжном уголке, создавать для 

этого необходимые условия, периодически проводить в книжном уголке занятия и досуг. 

В группе должен быть организован уголок для чтения и рассматривания книг 
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В режиме дня следует выделить время, когда дети самостоятельно выбирают книгу 

и проводят от 15 до 20 минут ежедневно за самостоятельным чтением и рассматриванием. 

Должна быть организована и работа с родителями. Воспитателями может быть 

оформлен стенд по воспитанию у дошкольников любви к чтению с необходимыми реко- 

мендациями для родителей и списком литературы для чтения дома, также может быть 

организована библиотека на базе группы с формуляром и читательским билетом. Для ра- 

боты с родителями эффективны и совместные работы по любимым книгам, например, со- 

здание собственной книги, иллюстрации к любимой книге, литературные гостиные, ве- 

чера поэзии и театрализации. 

Слушание музыки 

Детей подготовительного возраста следует продолжать учить слушать, восприни- 

мать и любить музыкальные произведения. Дети подготовительного возраста должны ак- 

тивно включаться в культурный контекст города и быть достаточно заинтересованы, 

чтобы сходить на концерт или в театр. Этому способствуют занятия по слушанию музыки, 

потому как они формируют основы усидчивости и растят подготовленного слушателя. 

Дети подготовительного к школе возраста уже высказывают свое личное отношение к му- 

зыкальному произведению, имеют любимые музыкальные произведения и узнают их, 

знают композиторов и музыкальные инструменты. 

Для лучшего запоминания и чувствования музыкального произведения, следует ис- 

пользовать музыку, вызывающую у детей особый отклик, в организации праздников и 

танцевальной деятельности детей. Здесь целесообразно использовать в культурно-досу- 

говой деятельности элементы балета, продолжать учить детей передавать чувства и эмо- 

ции через танец, внимательно слушать музыку и «существовать в ней». 

В подготовительной группе с детьми уже можно посещать театр оперы и балета, ре- 

комендовать спектакли для посещения с родителями. Необходимо оформить стенд по му- 

зыкальному воспитанию, где будет содержаться вся необходимая информация для роди- 

телей. Это может быть стенд, посвященный программе «Прикоснись душой к прекрас- 

ному». 

С детьми подготовительного возраста следует продолжать изучать музыкальные ин- 

струменты, организовывать с детьми оркестр на базе музыкального зала, использовать 

оркестр в культурно-досуговой деятельности. Следует ввести понятие «дирижер» и вве- 

сти его в детский оркестр. 

Музыка может быть использована воспитателем при организации режимных момен- 

тов, для сопровождения других занятий с детьми. Классическая музыка должна быть 

представлена детям без обработки. 

Рассматривание произведений живописи 

В подготовительной к школе группе детей уже побуждают к самостоятельному рас- 

сматриванию картин. Для этого в уголке искусства должны быть представлены альбомы 

по искусству и репродукции. Дети подготовительного возраста уже отличают специфику 

и своеобразие различных жанров и видов произведений искусства, воспринимают содер- 

жание картины, средства выразительности, чувствуют настроение произведения искус- 

ства, переданное художником. У детей развиваются эстетические чувства, суждения, эмо- 

циональная отзывчивость на художественный образ. 
Художественно-творческая деятельность 

Художественно-творческая деятельность в подготовительной к школе группе со- 

стоит из занятий по рисованию, лепке и конструированию из бумаги или других матери- 

алов. Раздел входит в основную программу дошкольного образования. 
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Согласно программе по художественному воспитанию дошкольника, следует отме- 

тить, что развитие в ребенке творческого начала невозможно без свободного выбора. За- 

нятия по художественному творчеству должны включать элементы импровизации и сво- 

бодного выбора. Следует хвалить ребенка за творческий подход к художественной дея- 

тельности, давать возможность выразить себя. Необходимо предоставлять хотя бы иногда 

ребенку свободу выбора краски, сюжета и исполнения. 

Занятия по художественному творчеству для старших дошкольников связывают с за- 

нятиями по изучению художников и рассматриванию картин. Необходимо использовать 

мир произведений искусства для вдохновения ребенка на собственное творчество, анали- 

зировать и использовать приемы художников в собственной деятельности, вдохновлять 

на творческое самовыражение. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность складывается из мероприятий, организованных 

воспитателями и специалистами детского сада. Это могут быть праздники, концерты, кон- 

курсы, творческие гостиные, которые будут объединять всех участников образователь- 

ных отношений. 

Особенностью культурно-досуговой деятельности в рамках программы «Прикоснись 

душой к прекрасному» является художественная ценность каждого мероприятия. Худо- 

жественная ценность мероприятия – это погружение ребенка в мир искусства через орга- 

низацию праздничных мероприятий, особенностью которых является выбор темы празд- 

ника, украшение пространства, использование классической музыки, эстетика детского 

костюма. 

К выбору тематики культурно-досуговой деятельности следует относиться серьезно, 

предварительно обсуждая тему мероприятия с воспитателями, специалистами, старшим 

воспитателем. Тема праздника должна иметь художественную ценность и возможность её 

художественного выражения через героев, украшение зала и музыку. 

Праздничное мероприятие может стать итоговым занятием по программе «Прикос- 

нись душой к прекрасному», погружая ребенка в мир красоты и искусства через выбор 

темы, классической музыки, искусство танца и эстетику пространства вокруг ребенка. 

Тема праздничного мероприятия должна отражаться в календарном плане, формируя те- 

матические недели, тематику занятий и выбор литературных произведений и произведе- 

ний живописи для изучения. 

Содержание совместной деятельности с детьми 

Следует использовать материалы старшей группы, особенно если дети начали изу- 

чать искусство лишь с подготовительной группы, следует повторить материал старшей 

группы и несколько его усложнить. 

При изучении искусства в подготовительной группе следует использовать материал 

из старшей, закреплять приёмы и дидактические игры. 

Отличительной особенностью изучения искусства в подготовительной группе явля- 

ется развитие эстетических чувств, которые не только проявляются у детей в эмоциональ- 

ных реакциях, но и в собственной творческой деятельности. 

Акцент на собственное творчество под влиянием изучения произведений искусства 

необходим в подготовительной группе как основа и логическое завершение дошкольного 

обучения по изучению искусства. 

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется преднамеренное воображение, 

то есть ребенок может строить и воплощать свой замысел. Развитое образное мышление 

создает предпосылки для формирования логического мышления, определенных понятий. 
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Ребенок подготовительной группы способен сравнивать, сопоставлять, обобщать, выска- 

зывать правильные логические суждения и делать относительно верные выводы. 

Высокий познавательный уровень старших дошкольников обусловливает формиро- 

вание у детей эстетического оценочного отношения к воспринимаемому, умение видеть в 

нем прекрасное или безобразное. У ребенка постепенно развиваются эстетические пред- 

ставления и чувства, на основе которых формируется творческое воображение самостоя- 

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивной, игровой, речевой и 

др.). Но не только эстетические чувства проявляются у детей старшего возраста, у них 

совершенствуются и моральные чувства, которые с взрослением приобретают социаль- 

ный характер. В старшем дошкольном возрасте у ребенка появляется избирательность в 

выборе красивого, он имеет собственное суждение относительно прекрасного объекта и 

явления, появляется желание «творить красивое». 

В подготовительной группе детей побуждают к самостоятельному рассматриванию 

картин, учат различать специфику и своеобразие каждого жанра и вида произведений ис- 

кусства, формируют умения воспринимать содержание картины, различные средства вы- 

разительности (линии, цвет, форма), чувствовать и понимать настроение, переданное ху- 

дожником, характер, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, разви- 

вают эстетические чувства, суждения, эмоциональную отзывчивость на художественный 

образ. У дошкольников формируются умения воспринимать картину на основе единства 

содержания и выразительных средств, понимать значимость содержания произведения. 

Знакомя детей с произведениями изобразительного искусства, педагог вводит их в мир 

эталонов прекрасного, подводит к пониманию выразительности средств и образного ре- 

шения, разнообразию цветового и композиционного построения. Зная, к примеру, сек- 

реты дымковской росписи, ребенок, несомненно, использует их, создавая образы сказоч- 

ных животных, птиц; осмысливает качества изображаемого, запомнившиеся характерные 

особенности. 

По мере приобретения детьми эстетического опыта рассматривания картин, прослу- 

шивания музыкальных и литературных произведений воспитатель вводит новые методи- 

ческие приемы, с помощью которых формируется творческое восприятия детьми произ- 

ведений искусства. К таким приёмам относятся сравнение, классификация произведений, 

мысленное создание собственной картины по названию картины художника, различные 

дидактические игры. В основе указанных приёмов лежит сопоставление произведений 

разных художников, композиторов, образное мышление, представление описанного в ре- 

альной действительности. Это сопоставление дает возможность вызвать у ребенка разно- 

образные ассоциации, чувства, эмоции, углубляет его представления и переживания. 

Все приемы работы с детьми по ознакомлению с произведениями искусства, упомя- 

нутые в старшей группе, необходимо использовать и в подготовительной, наблюдая за 

тем, как меняются и обогащаются ответы детей. 

Сравнение. Данный прием повышает мыслительную активность детей, способствует 

развитию мыслительных действий: анализа, синтеза, умозаключения. На занятиях можно 

сравнить две картины, найти общие детали, различия и тп. Сравнивая разные по настрое- 

нию картины, можно показать детям различия в средствах выразительности, выделить об- 

щее настроение произведения, содержание. 

Акцентирование деталей. Суть данного приёма заключается в том, что при восприя- 

тии портрета закрывается все изображение листом бумаги, открытыми остаются какие- 

либо отдельные части: только глаза, только руки или другая часть. Таким образом можно 

показать особенность человека через отдельные части тела или детали. 
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Метод вызывания адекватных эмоций. Суть метода в том, чтобы вызвать у детей 

определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные состоянию изображенного об- 

раза. Здесь прежде всего надо учитывать связь предстоящего восприятия с предшествую- 

щим опытом детей. Предлагая вспомнить сходную ситуацию, вспомнить, в каких случаях 

у детей было такое же настроение, установить ассоциативную связь с уже имеющимся 

опытом, дающую возможность в помощью живописного произведения восстановить ра- 

нее виденное и пережитое. В таких случаях, если удается вызвать у детей эмоциональный 

отклик, они активно высказываются и выражают свои мысли. 

Прием вхождения в картину. Используя этот прием, можно предложить детям пред- 

ставить себя на месте изображенного человека. Это оживляет, усиливает, раскрашивает 

все детали содержания, учит ребенка переживать вместе с изображенным человеком и 

сопереживать ему, будит детское воображение. Можно дать детям представить, что кар- 

тина ожила, описать звуки, чувства, настроения. 

Метод музыкального сопровождения картины. При восприятии детьми произведения 

живописи звучит музыка, характер, настроение которой созвучно настроению картины, 

то есть происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. 

Это облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким и утончённым. 

Музыка также может предварять восприятие произведения живописи или литера- 

туры или быть фоном для рассказа воспитателя, детей, творческой деятельности. Это при- 

даст деятельности эстетическую окраску и вызовет эмоции детей. 

Такая практика научит детей устанавливать связь между живописным, литературным 

и музыкальным образом. 

Игровые приемы. Игровые приемы при изучении произведений искусства создают 

интерес в произведению, формируют положительное эмоциональное отношение к искус- 

ству. Дети с увлечением принимают игровые элементы: «придумай картине название», 

«узнай, к какой из картин подходит эта музыка и почему», «давайте попробуем передать 

в движении изображенный образ», «давайте откроем тайну, которую скрыл художник». 

Метод занятия вне занятий. Повторное возвращение к пройденным произведением 

искусства необходимо для того, чтобы закрепить у ребенка полученные от первичного 

восприятия эмоциональные впечатления, углубить осмысление произведения искусства, 

вызвать новые идеи и ассоциации. 

Приобщение детей к искусству в свободное от занятий время осуществляется в раз- 

ных формах: индивидуально, с подгруппой детей, в играх и развлечениях, через мульти- 

медийные ресурсы, через чтение книг, через организацию досугов и праздников, во время 

экскурсий, через организацию различных выставок в группах и холлах детского сада. 
Индивидуальная работа 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми замкнутыми, застенчивыми, с детьми 

с рассеянным вниманием, не проявившими интереса во время занятия и требующими осо- 

бого подхода. 

Также индивидуальная работа проводится с одаренными воспитанниками, у которых 

ярко выражен устойчивый интерес к разбираемым на занятиях произведениям искусства 

с целью обогащения знаний ребенка по данной теме, также необходимо дать ребенку воз- 

можность выплеснуть или поделиться своими эмоциями и впечатлениями через творче- 

ство. 
Планирование работы 

Занятия по ознакомлению ребенка с искусством в подготовительном к школе воз- 

расте проводятся один раз в неделю или включаются в занятия по основной программе, 
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такие как чтение художественной литературы, музыка, рисование. Дополнительно орга- 

низовывается досуговая деятельность по программе во второй половине дня. 

Темы занятий по искусству лучше планировать так, чтобы их содержание и тематика 

совпадали с занятиями по основной программе, дополняли и обогащали их. 

Один раз в месяц следует проводить одно занятие, синтезирующее различные виды 

искусства. Соединение на занятиях всех видов искусства обогащает духовный мир ре- 

бенка, помогает ему более полно воспринимать и понимать окружающий мир, формирует 

его чувственно-эмоциональную сферу. 

При планировании такого типа занятия необходимо учитывать элементы сходства 

произведений искусства, их настроение или, наоборот, контрастность. Такой метод даёт 

возможность соотнести разные виды искусства по эмоциональной направленности, что 

находит отклик у детей. 

Необходимо включать в план и занятия по рассматриванию книжных иллюстраций. 

Лучше это делать с уже знакомыми литературными произведения. Занятия можно строить 

на элементах частичного пересказа по иллюстрациям или включать как часть занятия по 

чтению художественной литературы. 

Примеры дидактических игр 

Художественный салон 

Дети рассматривают выставленные в «художественном салоне» репродукции картин, 

желающие «покупают» понравившуюся. Приобретший наибольшее количество произве- 

дений искусства имеет право оформить выставку (в изобразительном уголке). 

Правила: Картина «продается» в том случае, если ребенок сумел рассказать, как 

называется произведение, для чего он хочет его приобрести (в подарок маме, на день рож- 

дения товарища, для украшения комнаты итд.), а также ответить на вопросы: «О чем рас- 

сказывается в произведении? Какое в нем передано настроение? Как художник показал в 

своей картине главное? Почему картина тебе понравилась?» 

«Купивший» большее количество репродукций оформляет выставку и получает роль про- 

давца салона. Так в ходе игры меняются и продавцы, и покупатели. 

Выставка картин 

Воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, отличающихся по содержанию 

и жанру, оформить выставки. Они стараются красиво разместить картины на стене. А 

остальные дети придумывают рассказ экскурсовода по следующему плану: почему эти 

произведения размещены таким образом? (то ли у них общая тема, или они одного жанра 

– пейзаж, натюрморт, портрет). Какое произведение больше понравилось и почему? Что 

красивого показал художник в своем произведении и каким образом? (Цветом, построе- 

нием, передачей настроения). 
Правила: 

Значок «лучший оформитель» получает тот, кто удачнее расположил картины и по- 

добрал их по теме, жанру, цветовому сочетанию. Значком «лучший экскурсовод» награж- 

дается дошкольник, составивший наиболее интересный и последовательный рассказ по 

картине (согласно предложенному плану), а также верно ответивший на вопросы детей. 

А задавший самый интересный вопрос получает значок «Лучший зритель». 

Ребенок, награжденный значком «Лучший оформитель», получает право выбрать 

первого экскурсовода из группы детей. После прослушивания двух рассказов экскурсово- 

дов дети определяют лучшего, вручают ему значок, и он выбирает следующую пару экс- 

курсоводов из числа ребят, задавших интересные вопросы. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Деятельность по программе дополняет и поддерживает активность родителя в воспи- 

тании ребенка в культурной столице. В связи с ограниченностью возможностей воспита- 

теля в перемещениях детей по городу, именно родитель является проводником ребенка в 

мир культуры непосредственно через прогулки, посещение музеев, концертов и театров. 

Воспитателю необходимо создать доверительные отношения с родителями воспи- 

танников, донести значимость культурного воспитания ребенка, рассказывать родителям 

о результатах освоения программы и успехах детей 
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Содержательный раздел программы «Петербурговедение» 
Младшая группа (3 – 4 года) 

 

Цели: Воспитание интереса и любви к родному городу. 
Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним поближе 

Задачи: Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон). 

Формы работы 

Совместная деятельность с педа- 

гогом 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Чтение художественной литера- 

туры. Рассматривание картин. 

Художественно-творческая дея- 

тельность. 

Конструирование. Беседы с 

детьми. Игры, ситуации. 

Целевые прогулки, экскурсии по 

групповой комнате, по детскому саду. 

Просмотр фото и видео материалов. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание картин, иллю- 

страций, фото и видео материалов. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

«Улица, на которой я живу», 

экскурсии «В магазин», «В парикмахерскую», 

«На почту». Практические задания: учить ребёнка 

правильно называть своё имя, фамилию, город, в ко- 

тором живёт, воспитание правил поведения на улице. 

Составление фотоальбомов: «Моя семья», 

«Мой город», «Где мы были». Выставка рисун- 

ков, выполненных вместе с родителями: «Я», «Моя 

мама», «Моя семья», «Мой дом». 

Наглядная информация в уголках для родителей 

о детских выставках, театрах, музеях. 
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Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

 

Цели: Воспитание любви к родному городу, гордости (Я – петербуржец!) 

Пробуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 
Формирование начальных знаний о родном городе. 

За- 

дачи: 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

Воспитание культуры общения. 

Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, профессии). 

Знакомство с центральной частью города, районом (история, памятники) 

Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

Знакомство с профессиями. 
Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу. 

Формы работы 

Совместная деятельность с пе- 

дагогом 

Самостоятельная дея- 

тельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Непосредственно образова- 

тельная деятельность. 

Чтение художественной лите- 

ратуры. Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной 

труд. Беседы с детьми. 

Игры, ситуации. 

Целевые экскурсии по дет- 

скому саду, по участку детского 

сада. 

Просмотр фото и видео мате- 

риалов. Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. Сюжетно-роле- 

вые игры. Художествено- 

творческая деятельность 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

«Город, в котором я живу», «Невский проспект» , «По 

Неве», «Наш район», «День рождения нашего горда» 

экскурсии «Универсам», «Высотные дома», «К памятни- 

кам», «Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость». Практические задания: - 

учить ребёнка правильно называть своё имя, фамилию, имя, от- 

чество родителей, их профессии, город, домашний адрес; 

- закреплять на практике правила уличного движения. Со- 

ставление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Мы отды- 

хаем», «Невский проспект», 
«Дворцовая площадь», «Наша Нева», 

«Петропавловская площадь», «Наш район». Совместное 

творчество: макет моста, макет дома. Наглядная информация в 

уголках для родителей о детских выставках, театрах, музеях. 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Цели: Воспитание положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружающему и к себе. 

Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

Развитие культуры общения. 
Углубление представления о доме – жилище человека. 

Расширение представлений об улице, городе. 
Формы работы 

Совместная деятельность с педаго- 
гом 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Чтение художественной литера- 

туры. Рассматривание картин. 

Художественно-творческая дея- 

тельность. 
Конструирование. Ручной труд. 

Беседы с детьми. 
Игры, ситуации. 

Целевые экскурсии по детскому 

саду, по участку детского сада. 

Просмотр фото и видео материа- 

лов. Сюжетно-ролевые игры. Литера- 

турно- музыкальный утренник «Очей 

очарованье» , посвящённый памяти 

А.С.Пушкина. Тематический вечер 

«День рождения Санкт-Петер- 

бурга». Создание коллекций марок, 
календарей,    сувениров    с 

Рассматривание картин, ил- 

люстраций, фото и видео мате- 

риалов, карты города. 

Настольно-печатные , 

сюжетно-ролевые игры. 

Художествено-творческая дея- 

тельность. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

«Летний сад», «День рождения нашего горда» 

экскурсии «Зоологический музей», «Русский музей», 

«Зоопарк», «Площадь Победы». Практиче- 

ские задания: - закреплять на практике правила улич- 

ного движения. Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Мы отды- 

хаем», «Зоопарк», «Наш город - герой». 

Совместное творчество:макет моста, макет дома, 

памятника; рисунки. Наглядная информация в 

уголках для родителей о детских выставках, театрах, му- 

зеях. 
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петербургской тематикой.   
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Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Цели: Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений петербуржцев. 

Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и европейской истории 

и культуры. 
- Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 
- Формирование гражданской позиции. 

За- 

дачи: 

Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

Развитие культуры общения. 

Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской дом». 

Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 
Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

Знакомство с праздниками города. 
Формы работы 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятель- 

ность 
детей 

Совместная деятельность с семьёй 
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Непосредственно образователь- 

ная деятельность. 

Чтение художественной литера- 

туры. Рассматривание картин. 

Художественно-творческая дея- 

тельность. 
Конструирование. Ручной труд. 

Беседы с детьми. 

Игры, ситуации. 

Просмотр фото и видео матери- 

алов. Сюжетно-ролевые игры. Лите- 

ратурно-  музыкальный  утренник 

«Очей очарованье» , посвящённый 

памяти А.С.Пушкина. 

Тематический вечер «День рож- 

дения Санкт-Петербурга». Создание 

коллекций марок, календарей, суве- 

ниров с петербургской тематикой. 

Проектная деятельность 

Рассматривание картин ил- 

люстраций, фото и видео матери- 

алов, карты города. Настольно- 

печатные , сюжетно- ролевые 

игры. Художественно- творче- 

ская деятельность. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

- «Летний сад», «Золотая осень» (город Пуш- 

кин),«День рождения нашего горда»  - экскур- сии 

«Железнодорожный вокзал», «Цирк», «Писка- 

рёвское мемориальное кладбище», «Площадь По- 

беды», 

«Московский парк Победы».  Практические 

задания: - закреплять на практике правила улич- 

ного движения, правила поведения на улице, в 

общественных местах; - совершать походы в 

музеи, Ботанический сад, парки, театры. 

Составление  фотоальбомов:  «Моя  семья», 

«Мой город», «Мы отдыхаем», «Скульптура в Лет- 

нем саду», 

«Наш город - герой», «Город родился» Сов- 

местное творчество: макет дворца, памятника; ри- 

сунки; игры-самоделки.Наглядная  информация  в 
уголках для родителей о детских выставках, театрах, 

музеях. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю- 

щихся по дополнительным разделам программы 

Взаимодействие с семьями воспитанников по программе «Прикоснись душой к пре- 

красному» 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников младшей группы 

 
Экскурсии, прогулки 

Цикл ознакомительных экскурсий: «Город, в котором я живу», «Реки и каналы», 

«Что такое музей», «Моё первое знакомство с театром». 
Практические задания 

Воспитание правил поведения на улице, в общественном транспорте, музее, театре. 

Ознакомление с культурно-гигиеническими навыками, помощь в организации выставок и 

альбомов. 

Формы работы с родителями 

Рекомендации, консультации, брошюры, газеты, альбомы, выставки, вечера досугов, 

праздники, совместное творчество детей и родителей. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников средней группы 

 

Экскурсии, прогулки 

Цикл ознакомительных экскурсий: «Город, в котором я живу», «Реки и каналы», 

«Что такое музей», «Моё первое знакомство с театром». 

Практические задания 

Воспитание правил поведения на улице, в общественном транспорте, музее, театре. 

Ознакомление с культурно-гигиеническими навыками, помощь в организации выставок и 

альбомов. 

Формы работы с родителями 

Рекомендации, консультации, брошюры, газеты, альбомы, выставки, вечера досугов, 

праздники, совместное творчество детей и родителей. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников старшей группы 

 

Экскурсии, прогулки 

Цикл экскурсий: «Мы гуляем по любимому городу», «В Эрмитаже всей семьей», 

«Выходной в Русском музее», «Мы идём во дворец». 

Практические задания 

Воспитание правил поведения на улице, в общественном транспорте, музее, театре. 

Ознакомление с культурно-гигиеническими навыками, помощь в организации выставок и 

альбомов. 

Формы работы с родителями 

Рекомендации, консультации, брошюры, газеты, альбомы, выставки, вечера досугов, 

праздники, совместное творчество детей и родителей. 
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Особенности взаимодействия с родителями воспитанников подготовительной к 

школе 

 
Экскурсии, прогулки 

Цикл экскурсий: «Мы гуляем по любимому городу», «В Эрмитаже всей семьей», 

«Выходной в Русском музее», «Мы идём во дворец». 

Практические задания 

Воспитание правил поведения на улице, в общественном транспорте, музее, театре. 

Ознакомление с культурно-гигиеническими навыками, помощь в организации выставок и 

альбомов. 

Формы работы с родителями 

Рекомендации, консультации, брошюры, газеты, альбомы, выставки, вечера досугов, 

праздники, совместное творчество детей и родителей. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по программе «Петербурговедение» 
 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информирование родителей Необходимость информирования родителей в прохождении опре- 

деленной темы по «Петербурговедению» в целях комплексного про- 

свещения детей: 

Рекламные буклеты, журнал для родителей 

информационные стенды, 

выставки детских работ, 

личные беседы, 

сайт, передача информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, объявления, вы- 
ставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Просвещение и обучение родителей творческие задания, подготовка и организация музейных экспози- 

ций в учреждении на тему «Петербурговедение». 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Попечительский совет, родительский комитет,дни открытых две- 

рей, 

организация совместных праздников, 

проектная деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, семейные фотокол- 

лажи, 

субботники, экскурсии, походы, 
досуги с активным вовлечением родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нор- 

мативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного обра- 

зования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но 

и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР 

в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необхо- 

дима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное об- 

разование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор- 

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализу- 

ющих адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся 

с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организа- 

ций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образователь- 

ных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой до- 

ступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образова- 

тельными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предостав- 

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи- 

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, сти- 

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетиче- 

скому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про- 

дуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до- 

школьного возраста с ТНР. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Про- 

граммой. 
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла- 

гополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве- 

ренности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обуча- 

ющихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо- 

статков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз- 

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест- 

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим ра- 

ботниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв- 

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по- 

требностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста- 

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче- 

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте- 

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви- 

тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития инди- 

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин- 

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим осо- 

бенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз- 

можность захвата предмета). 
Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
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- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спор- 

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна- 

вательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с матери- 

алами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой мо- 

торики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окруже- 

нием; игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз- 

можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность само- 

выражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обу- 

чающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея- 

тельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятель- 

ной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстети- 

ческой и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу- 

чающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.6. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стан- 

дартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного обра- 

зования. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспи- 

тательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, кото- 

рые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведе- 

ния избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной ра- 

боты, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 
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Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуа- 

тивно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной про- 

граммы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обу- 

чающихся. 

54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, региональ- 

ного, местного значения, памятными датами Организации 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про- 

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель- 

ность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 
медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работ- 

ников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра- 

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей: 



108  

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР 

 
Особенности режимных моментов. 

37.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодр- 

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее са- 

мочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

37.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образова- 

тельных отношений. 

37.3. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на откры- 

том воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Со- 

держание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возраст- 

ные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особен- 

ности. 

37.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными ви- 

дами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, про- 

гулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной си- 

стеме детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризни- 

чать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

37.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятель- 

ности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать 

это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

37.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительно- 

сти суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

37.7. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек- 

тивных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение 

дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насы- 

щенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

37.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответ- 

ствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

37.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года уве- 

личивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе, 
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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 ре- 

жимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

37.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулиру- 

ется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

37.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зави- 

симости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму пи- 

тания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 
3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова- 

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув- 

ствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отно- 

шений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб- 

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер- 

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по- 

степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по- 

могает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе де- 

тей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те- 
ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятель- 

ности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта 

работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от- 

хода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятель- 

ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин- 

дивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспе- 

чивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с ум- 

ственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 



110  

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличи- 

вается 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 осу- 

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особен- 

ности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре- 

жима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все воз- 

расты 

8.00 

Окончание занятий, не позднее все воз- 

расты 

17.00 

 от 1,5 до 

3 лет 

10 минут 

 от 3 до 4 

лет 

15 минут 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 

лет 

20 минут 

 от 5 до 6 

лет 

25 минут 

 от 6 до 7 

лет 

30 минут 

 от 1,5 до 

3 лет 

20 минут 

 от 3 до 4 

лет 

30 минут 

Продолжительность дневной суммар- 

ной образовательной нагрузки для детей до- 

школьного возраста, не более 

от 4 до 5 

лет 

40 минут 

от 5 до 6 

лет 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия по- 

сле дневного сна 

 от 6 до 7 

лет 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все воз- 

расты 

10 минут 

Перерыв во время занятий для все 2-х минут 
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гимнастики, не менее возрасты  

Показатели организации режима дня   

Продолжительность ночного сна не ме- 

нее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для де- 

тей до 7 лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной актив- 

ности, не менее 

все воз- 

расты 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все воз- 

расты 

7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 
до 7 лет 10 минут 

37.13. Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования орга- 

низации и режима обучения. 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения ре- 

бёнка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

 до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим време- 

нем нахождения в организации) 

Дошкольные орга- 

низации, организации по 

уходу и присмотру 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед 

и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

37.13.1. ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть уве- 

личена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

37.14. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного про- 

цесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возраст- 

ных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре- 

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон- 

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив- 

ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 
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возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла- 

вательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз- 

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче- 

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической куль- 

турой должны проводиться в зале. 

 
3.8 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

38.1. План является единым для ДОО. 

38.2. ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Про- 

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образо- 

вания детей. 

38.3. Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

38.4. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, па- 

мятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 
Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холо- 

коста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио- 

нально и/или ситуативно). 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста- 

линградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь- 

никами регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос- 

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд- 

ников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду- 

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситу- 

ативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возраст- 

ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре- 

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон- 

троль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств 
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обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив- 

ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла- 

вательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло- 

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возраст- 

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Режимы дня 

Основной режим на холодный период года 

Старшая группа 

Содержание Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятель- 

ность детей 

7.00-8.25 
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Утренняя зарядка 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, Подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятие по сетке 9.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
11.10-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 
подъем, оздоровительные и гигиенические проце- 

дуры 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятия по расписанию 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная дея- 

тельность детей, прогулка 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

18.00-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 
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Основной режим на холодный период года 

Подготовительная группа 

Содержание Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятель- 

ность детей 

7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Игры, Подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятие по расписанию 9.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

11.10-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические проце- 

дуры 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятия по расписанию 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная дея- 
тельность детей, прогулка 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность детей 

18.00-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 



117  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.13. Организация работы по дополнительным разделам программы. 

40.1. Организация работы по программе «Прикоснись душой к прекрасному» 

40.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

- признание дошкольного детства как уникального периода, когда закладывается 

фундамент нравственных и эстетических чувств, формируется культурное самосознание 

ребенка; 
- признание ребенка равноправным участником культурной жизни города; 

- создание вдохновляющей, эстетически привлекательной среды для ребенка в угол- 

ках групп и в музыкальном зале; 

- создание условий для творческого проживания ребенком дошкольного детства; 

- создание условий для образования и воспитания детей в праздничных и культурных 

событиях; 
- воспитание ребенка как части большого культурного наследия города и страны. 

40.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда по программе очень важна. Именно 

с неё начинается знакомство ребенка с удивительным миром искусства. Уголок должен 

привлекать внимание ребенка, быть эстетично оформлен. В уголке необходимо разме- 

стить варианты репродукций картин известных художников. 

Уголок разделяется на две зоны: познавательную и творческую. Познавательная зона 

включает в себя книги, иллюстрации, альбомы, малые формы. Творческая зона оснащена 

столом для творческой деятельности и необходимыми атрибутами в зависимости от воз- 

раста детей (восковые мелки, карандаши, краски, мозаики, ножницы, бумага итп.). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по программе (худо- 

жественный уголок «Мир искусства»). 
Примерное наполнение: 

- Набор репродукций картин из собраний Русского музея и Эрмитажа (по выбору 

воспитателя, с учётом возрастных особенностей воспитанников) 
- Малые формы изделий прикладного искусства русского народного творчества 

- Портреты художников, композиторов, артистов балета 

- Лэпбуки 

- Художественные принадлежности для самостоятельного творчества 
- Музыкальные инструменты малых форм 

- Музыкальные книги 

- Картотека музыкальных сборников 

- Ширма для театра 

- Кукольный театр 

- Теневой театр 

- Костюмерный уголок 

40.1.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анима- 

ционных произведений для реализации программы 

Чтение художественной литературы. 

Младшая группа 
Русские народные сказки по выбору воспитателя с учётом возраста 
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К.И. Чуковский: 

- Муха-цокотуха 

- Айболит 

- Краденое солнце 

- У меня зазвонил телефон 

С.В. Михалков: 

- А что у вас? 

- Мой щенок 

- Сказки 

- Стихи 

-Котята 

 

С.Я. Маршак 

-Сказка о глупом мышонке 

- Вот какой рассеянный 

-Усатый полосатый 

А.Л. Барто: 

- Сборник стихов «Дело было в январе» 

Изабелла Палья «Коробка» 

Макико Тоёфуку «Подарок для тебя», «Хочу танцевать!», «Забытый барашек» 

Бенджи Дэвис «Снежинка» 
Джен Ормерод «Моди и Медведь» 

Средняя группа 

Русские народные сказки: гуси-лебеди, снегурочка 

Шарль Перро: 

Красная шапочка 

Валентин Катаев: 
Цветик-семицветик 

Дудочка и кувшинчик 

Сказки Сутеева по выбору воспитателя 

Борис Заходер: 

Винни-пух 

Серая звездочка 

Г.Х. Андерсен: 

Гадкий утёнок 

Дюймовочка 

Принцесса на горошине 

Балетные сказки 

Макико Тоёфуку «Подарок для тебя», «Хочу танцевать!», «Забытый барашек» 

Бенджи Дэвис «Снежинка» 

Джен Ормерод «Моди и Медведь 

Старшая группа 

Сказки Г.Х. Андерсена (по выбору воспитателя) 

https://polyandria.ru/catalog/novinki/korobka/
https://polyandria.ru/catalog/0-3/podarok-dlya-tebya/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/khochu-tantsevat/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/zabytyy-barashek/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/snezhinka/
https://polyandria.ru/catalog/archive/0-3/modi-i-medved/
https://polyandria.ru/catalog/0-3/podarok-dlya-tebya/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/khochu-tantsevat/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/zabytyy-barashek/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/snezhinka/
https://polyandria.ru/catalog/archive/0-3/modi-i-medved/
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Фрагменты из сказок А.С. Пушкина (по выбору воспитателя) 

Сказки Ш. Перро (по выбору воспитателя) 

Русские народные сказки (по выбору воспитателя) 

Сказки оперы и балета (по выбору воспитателя) 

Сара Стюарт «Библиотека» 

Элисон Джей «В поисках вчерашнего дня» 

Кейт Бейкер «Высокая гора. Глубокий океан» 

Ким Сена «Леа и слон» 

Давид Кали «Мой дом» 

Подготовительная к школе группа 

Сказки Г.Х. Андерсена (по выбору воспитателя) 

Фрагменты из сказок А.С. Пушкина (по выбору воспитателя) 

Сказки Ш. Перро (по выбору воспитателя) 

Русские народные сказки (по выбору воспитателя) 

Сказки оперы и балета (по выбору воспитателя) 

Сара Стюарт «Библиотека» 

Элисон Джей «В поисках вчерашнего дня» 

Кейт Бейкер «Высокая гора. Глубокий океан» 

Ким Сена «Леа и слон» 
Давид Кали «Мой дом» 

 
Прослушивание музыкальных произведений 

Слушание музыкальных произведений по выбору воспитателя группы согласно кар- 

тотеке (приложение №1 к настоящей программе). 
Рассматривание произведений искусства. 

Рассматривание произведений живописи из собрания Русского музея или Третьяков- 

ской галереи по выбору воспитателя группы согласно картотеке (приложение №2 к насто- 

ящей программе). 

41.1.4 Тематический план детских праздников 

ОСЕНЬ 

Младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Осенняя 

сказка 

Осенний 

концерт 

Осенний бал Пушкинский 

бал 

«Что такое 

осень?» 

«Серая 

шейка» 

Осенние кар- 

тины 

Осенние кар- 

тины 

Осенний 

парк 

Прогулки по 

городу 

«Осенний 

Петербург» 

Бал в Летнем 

саду 

«Что такое 

осень?» 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

«Гадкий утё- 

нок» 

Праздник по 

мотивам «Сказки 

о царе Салтане» 

ЗИМА 

https://polyandria.ru/catalog/archive/0-3/v-poiskakh-vcherashnego-dnya-/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/vysokaya-gora-glubokiy-okean/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/lea-i-slon/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/moy-dom/
https://polyandria.ru/catalog/archive/0-3/v-poiskakh-vcherashnego-dnya-/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/vysokaya-gora-glubokiy-okean/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/lea-i-slon/
https://polyandria.ru/catalog/archive/arkhiv/moy-dom/
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Младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

«В гостях у 

Снегурочки» 

Ожившие иг- 

рушки 

Щелкунчик Снежная Ко- 

ролева 

«Снегурочка 

потеряла рука- 

вичку» 

Щелкунчик Бал-маска- 

рад 

Лебединое 

озеро 

«В гостях у 

Снегурочки» 

«Зимние за- 

бавы» 

«Ах ты, зи- 

мушка-зима» 

«12 месяцев» 

«Снегурочка 

потеряла рука- 

вичку» 

Путешествие 

в королевство 

сластей 

(по мотивам 

балета «Щелкун- 
чик») 

Жар-птица Сказки 1000 

и одной ночи 

ВЕСНА 

Мамин день По мотивам 

сказки «Дюймо- 

вочка» 

 

Мальчики – 

жучки 
Девочки- ба- 

бочки 

Весенний 

концерт 

Ожившая по- 

эзия 

«Котёнок по- 

терял маму» 

Мамонтёнок По мотивам 

сказки «Дюймо- 

вочка» 

Спящая кра- 

савица 

В гостях у 

Матрёшки 

 

Мальчики- 

петушки 
Девочки- 

матрёшки 

В гостях у 

Матрёшки 

 

Мальчики- 

лошадки 
Девочки - 

матрёшки 

Масленица Русский су- 

венир 

«Мама, я 

поймал для тебя 

рыбку» 

По мотивам 

сказки о золотой 

рыбке 

По мотивам 

сказки о руса- 

лочке 

Садко 
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40.2. Организация работы по программе «Петербурговедение». 
40.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Материальная база в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда 

в групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования . Материальная 

база периодически трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. 

Для реализации программы помещения групп оборудованы необходимыми пособи- 

ями, журналами, художественными альбомами, наглядными материалами, разнообраз- 

ными атрибутами и играми по теме «Петербурговедение». Уголок «Моя малая Родина» 

также оборудован на базе музыкального зала. В музыкальном зале для проведения вече- 

ров досуга и тематических занятий используется интерактивная доска. 

Для реализации программы на базе групп и музыкального зала организована разви- 

вающая предметно-пространственная среда по теме «Петербурговедение». 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и 

нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь место уголок петербур- 

говедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют 

возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстра- 

ции, журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

К устройству уголка предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хож- 

дения и шума; 

- эстетичность оформления – уголок петербурговедения должен быть уютным, при- 

влекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или 

портрет исторической личности, писателя, предметы 
петербургского и народно-прикладного искусства; 

- в уголке должны быть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, 

книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников; 

- хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и аль- 

бомов. 
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-формирование патриотических 

чувств, любви к родному городу 

Игровые комнаты 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассмат- 

ривания 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы карти- 

нок по исторической тематике для выстраивания вре- 

менных рядов, для иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 



123 
 

Краткая презентация Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ОВЗ (с 
тяжелыми нарушениями речи) Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №72 комбинированного вида Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ (с 

умственной отсталостью) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №72 комбинированного вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

 

Ссылка на Федеральную образовательную программу дошкольного 
образования 

 

При разработке программы также учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

• Конвенция о правах ребенка ООН; 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 

Программа рассчитана на воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжёлыми нарушениями речи) в возрасте с 3 до 7 лет и реализуется в группах 

комбинированной направленности. 

Основные особенности Программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=2
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Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный. 
 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  
 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 
программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
 
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности, таких как: 

 
1. Предметная деятельность. 

 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 
 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

•  
восприятие художественной литературы и фольклора; 

•  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

•  
изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

•  
двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

 
Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 
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федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных  
образовательных групп компенсирующей направленности. 

 
Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
 
Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 
 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
 
Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы Организации. 
 
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 
составлять не более 40% от ее общего объема. 
 
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений самостоятельно. 
 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 
Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 
направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 
внутри образовательного процесса. 
 
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 
(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает 
оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с 
проблемами здоровья после рождения. 
2. Педагогическая работа с родителями (законным представителями) направлена на 
решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей 
(законных представителей); формирование потребности у родителей (законных 
представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 
(законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и обучения 
обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 
3. Работа с родителями (законным представителями) осуществляется в двух формах - 
индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 
родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с 
ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой 
форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 
ребенка в семье. 
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4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-
педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 
представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 
5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-
просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 
организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и 
праздников. 
6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 
получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами 
уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также 
рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 
7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 
необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 
современной литературой в области психологии и специального обучения, и 
воспитания обучающихся. На практических занятиях родители (законные 
представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: 
формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 
8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 
факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 
родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных 
представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 
компетентности. 
9. Используются следующие методы работы с родителями (законным 
представителями): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 
обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 
10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 
реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 
связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 
всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных 
представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев 
позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), 
изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 
сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Основными 
направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-
педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 
психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 
ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 
повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и 
методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям 
(законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и 
программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном 
обучении; обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 
педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 
деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 
решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 
11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 
характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, 
совместно с педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения 
каждой семьи. Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для 
оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 
положительного взаимодействия со своим ребенком. 
12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законным 
представителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 
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дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, 
общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть 
решены совместно: специалистами с родителями (законным представителями). 
13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 
развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 
программы учитываются как общие, так и специфические образовательные 
потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы 
работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с 
эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. 
Родителям (законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 
для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. 
Специалисты периодически консультируют родителей (законных представителей) по 
вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения 
ребенка в условиях семьи. 
14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 
физическому воспитанию с родителями (законным представителями). Учитывая во 
многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его 
формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 
(законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 
развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 
положительного взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же 
относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре 
помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных приемов 
работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 
15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 
формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 
деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 
форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая 
родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 
нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в 
воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в 
семье. 
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