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I. Целевой раздел Программы 
 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска (далее МАДОУ «ДС 52 г. Челябинска) (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО для детей с ТНР являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (зарегистрировано 

Минюстом РФ от 02.11.2022г., регистрационный №70809) (в ред. от 29.12.2022г.);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

- Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 

г. № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный 

№ 70809);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

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

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

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный № 61573); 

- Санитарные правила СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования 

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



5 

 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2022 № 71847);  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации"; 

- Распоряжение Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об утверждении примерного 

положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

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

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

- Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013                              

№ 515 ЗО (с изм. и доп. от 01.02.2023 №756-ЗО Челябинской области) 

- Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»; 

- Программа развития МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.  

В МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» воспитываются дети в возрасте 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи I-IV уровней), фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи.  

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру.  

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определение 
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структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

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

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается адаптированная 

образовательная программа МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся.  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

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

детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) групп компенсирующей и комбинированной направленности для 

работы с детьми с ТНР.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. Программа обеспечивает 

планируемые результаты дошкольного образования обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

условиях ДОО групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 
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организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет 60% от 

ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации адаптированной образовательной программы ДОО. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий внутри образовательного процесса. 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и рассчитана на 

2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи), и 

реализуется на русском языке – на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи реализации Программы 

1. Реализация содержания АОП ДО; 

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2.Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры.  

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, то есть опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(занятия, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов).  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ТНР  

Возрастные характеристики детей дошкольного возраста описаны в Образовательной 

Программе дошкольной образования МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в п. 1.1.5. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов и небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированы. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

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

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
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флексий. Фонематическое развитие (Активный словарь) находится в зачаточном состоянии. 

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

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.  

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

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

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

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изме-

нений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

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

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

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

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

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
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составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

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

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

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

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). Активный словарь детей расширяется также и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

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

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 
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очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], 

[Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

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

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков
- 
 звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

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

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
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согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-

ложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

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

временные, пространственные отношения. 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого являются нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 
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выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 

(плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 
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кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи — это различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 

смысловой стороне. В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, 

скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. 

Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её 

состояния до развёрнутой, но с элементами фонетического и лексико – грамматического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при которых 

общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень 

выраженности названных отклонений весьма различна.  

Основной контингент групп компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с ОНР имеет II и III уровни речевого развития.  

Дети с первым уровнем развития практически безречевые, их характеризует негативизм, 

отсутствие форм и средств общения. Социальная адаптация детей в связи с этим затруднена.  

Дети со вторым уровнем развития имеют уже определенный словарь общеупотребительных 

слов, владеют некоторыми грамматическими категориями. Их общая и речевая активность выше, 

чем у детей с первым уровнем, но по-прежнему их характеризует недостаточная устойчивость 

внимания, трудности его распределения, слабость мнестической деятельности и т. д. Дети могут 

быть соматически ослаблены, они имеют недостатки двигательной сферы и другие специфические 

особенности.  

Дети с третьим уровнем развития достаточно свободно общаются, однако их речь далека от 

совершенства, что проявляется при попытках пользования развернутой связной речью. Речевая 

недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми.  

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

их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая активность 
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припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по словесной 

инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук.  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, 

искажениями, заменами. Количество нарушенных звуков у ребенка с ФФН может быть достаточно 

большим — до 16—20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей непосредственно 

обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. Нередко отдельные дети с 

ФФН затрудняются в произношении слов со сложной слоговой структурой и со стечением 

согласных, а также предложений, содержащих подобные слова (это относится в первую очередь к 

малознакомым и трудным словам). При проговаривании такого лексического материала они 

искажают звуко-слоговой рисунок слов: опускают слоги, переставляют их местами и наменяют, 

могут пропустить или, наоборот, добавить звук внутри слога и т.д.  

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует 

охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

ФФН: Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. Объем памяти может быть 

сужен по сравнению с нормой.  

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений.  
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Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Исходя из 

перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане 

характеризуются следующим образом: поведение может быть нестабильным, с частой сменой на 

строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; в 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий 

учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, медицинских работников поликлиники, 

где наблюдается ребёнок, родителей; 

— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от уровня и 

вида нарушения речи; 

— здоровьесберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в соответствии с ФГОС ДО п. 4.6 (в новой 

редакции) и ФАОП ДО п.10.4.3. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы 

   Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для обучающихся с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

https://docs.edu.gov.ru/document/id/3734
https://docs.edu.gov.ru/document/id/3734
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4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

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

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
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26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
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различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы 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 обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Мониторинг педагогического сопровождения детей с ТНР в ДОО 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом (каждый педагог проводит их в рамках своей компетенции). 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  
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Диагностическое обследование инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, воспитателями групп проводится два раза в год:  

- в старшей группе – промежуточная диагностика: 1-2-я неделя сентября, 3-4 неделя мая;  

- в подготовительной к школе группе - промежуточная диагностика: 2-3-я неделя сентября, 

итоговая диагностика - 3-4 неделя мая.  

В середине учебного года (2 неделя января) проводится промежуточная диагностика на 

детей, имеющих низкий уровень речевого и познавательного развития. 

Диагностическое обследование учителем-логопедом и педагогом-психологом проводится 

три раза в год: - в старшей группе – промежуточная диагностика: 1-2-я неделя сентября, 2-3 неделя 

января, 3-4 неделя мая; - в подготовительной к школе группе - промежуточная диагностика: 1-2-я 

неделя сентября, 2-3 неделя января; итоговая диагностика - 3-4 неделя мая.  

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают 

ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. С помощью диагностики педагоги оценивают динамику 

развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных психолого-педагогических 

условий для осуществления образовательного процесса. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляют собой изучение медицинской и биографической документации 

(сбор и анализ анамнестических данных), наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с 

родителями и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Инструментарий педагогической диагностики позволяет фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. Обращаем внимание к процессам, а не к 

результатам. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого 

реагирования, способствуют более точному, целенаправленному и дифференцированному 

педагогическому воздействию. Любое достижение ребенка на каждом этапе является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 

индивидуальной работы, позволяют внести коррективы в коррекционно - образовательную работу. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Воспитатели осуществляют мониторинг развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО с 

помощью программы (Автоматизированная информационная система «Мониторинг освоения 

ребёнка основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении»), 

которая не только определяет уровень освоения программы у того или иного ребенка, но и дает 

рекомендации по всем образовательным областям.  

Программа предназначена для педагогов, административных работников ДОУ. 

Разработчики:  

 Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна  

 Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич  

 Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна.  

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая деятельность детского сада 

ориентирована на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание 

возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного 

проектирования педагогического процесса является наличие у педагога информации о 

возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач, обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3):  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

Специальные диагностические обследования педагога-психолога и учителя-логопеда 

проводятся с помощью следующего методического инструментария:  

- Агранович, З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей.3-8 лет. ФГОС 

Новый формат, 2023 

- Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А.М. 

Быховская, Н. А Казова.  – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. – 32с. 

- Речевые карты составлены с учетом Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, связная речь.  

- В качестве основного наглядного диагностического материала используется «Альбом для 

логопеда» О.Б. Иншаковой. 

- Психодиагностику проводит педагог-психолог. 

Цель: «Оценка и измерение индивидуально-психологических особенностей личности 

дошкольников для решения задач сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей с ТНР, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников». 

- Стребелева Е.А. Проективные методики. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду, выбранными 

дошкольным образовательным учреждением приоритетными направлениями развития. 
 

Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Цель реализации модуля: способствовать обучению и 

воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного 

Урала.  

Задачи реализации модуля:  
- способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов 

региона Южного Урала;  

- формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного 

Урала; 

-  развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности.  
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Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех 

образовательных областей: ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с 

историей и культурой народов Южного Урала;  

- ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с 

народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и 

искусством народов Южного Урала;  

-  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к носителям других 

культур;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, 

видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»  
- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 

Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче 

железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных 

народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного Урала; о 

мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы 

взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала;  

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых и 

оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, обычаях; о 

службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно 

участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала;  

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 

лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 

отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. 

Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, 

порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 

видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и 

дома;  

- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, 

традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, 

предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с 

народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с 

нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей 

по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел 

народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними 

способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость 

положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, 

сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных 

традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и 

др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления 

человека народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с 

укреплением здоровья членов семьи.  

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»  
- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 

народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);  
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- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;  

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений;  

- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;  

- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятельности;  

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, 

объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, 

природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к 

нему.  

 

Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по 

совместной игре;  

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх;  

- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;  

- ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на Южном 

Урале.  

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
- ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-

прикладного искусства;  

- ребенок способен эмоционально воспринимать произведения 

уральского декоративно-прикладного искусства, понимать 

содержание произведений, связывать выбор средств 

выразительности с замыслом художника (мастера);  

- в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию 

работ по мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к 

самовыражению в изобразительном творчестве.  
Модуль «Умники и умницы» 

Цель реализации модуля: создание условий для общего психического развития детей 1,5 – 7 лет в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.  

В адаптированной программе для детей дошкольного возраста предусмотрены гибкие 

базисные универсальные программы для воспитанников с ОВЗ, интеграция которых может найти 

более широкое применение в практике психолого-педагогической коррекции. В нашем детском 

саду функционируют группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей, у которых первично не нарушен 

интеллект, сохранен слух, но есть дефекты, влияющие на восприятие и воспроизведение 

информации, как следствие замедленное интеллектуальное развитие.  

Поэтому структурно вариативный модуль «Умники и Умницы» представлен только в двух 

направлениях: естественно-научная направленность и техническая направленность. Логико-

математическое направление в работе с детьми с ТНР не реализуется, а заменено дополнительной 

логопедической и психолого-педагогической коррекцией. Наряду с традиционными технологиями 
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интеллектуального развития дошкольников с ОВЗ и ТНР (образовательная технология, наглядно-

игровая, воспитательно-обучающая,  здоровьесберегающая  технология)  мы  используем  средства 

и дидактические пособия В. Воскобовича «Сказки фиолетового леса» и «Математический ларчик» 

и дидактическую систему Ф. Фрёбеля. 

При использовании данного материала, у детей с ОВЗ и ТНР развиваются социальные и 

коммуникативные умения, мелкая моторика, познавательно-исследовательская деятельность, 

формируются элементарные математические умения.  

Задачи реализации модуля: 

 

Естественно-научная направленность 

- формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности; 

- расширить и углубить знания воспитанников, полученных в рамках АОП МАДОУ «ДС № 52              

г. Челябинска» и парциальной программы «Наш дом – Южный Урал»;  

- помочь воспитанникам составлять и использовать алгоритмы (модели) по описанию природных 

объектов, а также работать с определителями растений и животных; 

- формирование экологического сознания, осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия. 

- активизация деятельности воспитанников по улучшению природной среды; 

- экспериментирование с живой и неживой природой 

- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности; 

- стимулировать творческую активность ребенка, развитие индивидуальных задатков и 

способностей, создание условий для самореализации детей в процессе природоохранной и 

исследовательской деятельности; 

- развитие способностей к конструированию и моделированию в различных ракурсах и проекциях; 

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического 

творчества; 

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; знание универсальных знаковых 

систем;  

Техническая направленность 

- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности; 

- развитие способностей к конструированию и моделированию в различных ракурсах и проекциях; 

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического 

творчества; 

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; знание универсальных знаковых 

систем и (символов) и умение ими пользоваться 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Умники и умницы» 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования планируемые результаты представлены в форме целевых ориентиров. К завершению 

дошкольного возраста ребёнок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-

следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка проявляются в умении 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам людей. Ребёнок 
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склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из 

области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении 

способами элементарного планирования деятельности, построения замысла, умении выбирать себе 

партнёров по совместной деятельности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, творческих 

фантазиях и пр. В результате освоения программы ребёнок получает опыт положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник 

овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. В результате ребёнок получает возможность адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

 
№ 

Планируемые результаты освоения программы: 
Критерии 

оценки (+/-) 

2. Техническая направленность 

 

2.1 - «читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей.  

2.2 - знает некоторые способы крепления деталей, использования инструментов  

2.3 - выбирает соответствующие техническому замыслу материалы и оборудование, планирует 

деятельность по достижению результата, оценивает его. 

 

2.4 - проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, высказывает собственные 

суждения и оценки, передаёт своё отношение 

 

2.5 - самостоятельно определяет замысел будущей работы  

2.6 - планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно оценивает его; 

дорабатывает конструкцию; 

 

2.7 - разрабатывает объект: предлагает варианты объекта, выбирает наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы и их сочетание, встраивает в свои конструкции механические 

элементы: подвижные колёса, вращающееся основание подъёмного крана и т.п. 

 

2.8 - соблюдает правила техники безопасности; контролирует свои действия в процессе 

выполнения работы и после её завершения  

 

2.9 - проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения; 

 

2.10 - развёртывает детские игры с использованием полученных конструкций в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. 
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2.11 - конструирует в 3 различных масштабах (взрослом, детском, кукольном)  

2.12 - знает виды и свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, 

моделей, конструкций, знает названия инструментов и приспособлений для работы 

 

2.13 - имеет представления о профессиях, связанных со спецификой родного города, области  

3.Экологическое направление 

 

3 - знает природно-географические зоны Южного Урала с названиями некоторых природных 

объектов 

 

3.1 - знаком с современными проблемами охраны природы  

3.2 - знает охраняемые территории и объекты нашей местности  

3.3 - называет редкие и охраняемые виды растений и животных  

3.4 - называет животных и растения нашего региона  

3.5 - знаком с рациональным использованием и охрана водных ресурсов  

3.6 - называет признаки влияния окружающей среды на рост и развитие растений, 

жизнедеятельность животных 

 

3.7 - называет профессии, связанные с исследованием и охраной природы  

3.8 - называет правила поведения и выживания в дикой  природе  

3.9 - с помощью определителей определяет растения и животных  

3.10 - умеет вести фиксацию наблюдений и опытов в дневнике  

3.11 - решает экспериментальные задачи  

3.12 - знает и соблюдает правила безопасности при экспериментировании  

3.13 - принимает участие в мероприятиях, посвященных экологическому направлению  

3.14 - высказывается о сущности явлений, связях, закономерностях  

3.15 - умеет задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений 

и событий 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательной программы дошкольного образования используются 

образовательные модули по образовательным областям на основании единства и взаимосвязи 

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

а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения, педагогическим 

коллективом МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается 

на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» используются такие вариативные формы, способы, 

методы организации образовательной деятельности как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  
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Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно 

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (32.1; 32.1.3 ФАОП ДО — с.239, 241-242). 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителями 

(законными представителями). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 
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обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Направление «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (п.п. 32.2; 32.2.3 ФАО ДО — с. 242-243, 244-245): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек. 



34 

 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.2.3. Направление «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

– профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (п.п. 32.3, 32.3. 32.3.4 ФАОП ДО— с. 245, с. 247): 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
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исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Направление «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (п.п. 32.4, 32.4.5 ФАОП ДО — с. 248, с. 249-250):  

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
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детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Направление «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 
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формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (пп. 32.5, 32.5.6 — с. 250, с. 252-253): 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
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спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

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

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

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

обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями)  формы активности ребенка.». 

Коррекционная направленность пронизывает весь образовательный процесс, обеспечивая 

«развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе, в том 

числе и в режимных моментах. 

В ходе организации коррекционно-образовательного процесса обеспечивается коррекция 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказывается им квалифицированная 

помощь в освоении Программы, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении адаптированной образовательной программы; 

 определение содержания коррекционно-образовательной работы, разработка приёмов и 

способов её осуществления при различных формах организации образовательного процесса; 

 практическое осуществление индивидуализации, дифференциации, обучения и воспитания 

детей, организация этой работы с учетом уровня психического развития, возможностей 

обучающихся, характера и времени проявления аномалии, сопутствующих заболеваний и 

сочетанных дефектов; 

 осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации». 

Учитывая коррекционную направленность групп при организации образовательного 

процесса берутся во внимание и особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

 

Структура образовательного процесса: 

Поэтому в структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятия); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
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Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 
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развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется Расписанием занятий, 

которое ежегодно утверждается заведующим (см. Приложение). 

Содержание образовательного процесса в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности определяется с учетом особенностей психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В старших группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР 

логопедические занятия, а также частично и воспитательские, проводятся по подгруппам с учетом 

уровня речевого развития. В подготовительной к школе группе – со всеми детьми, что необходимо 

для развития умения работать в коллективе, формирования навыков учебной деятельности.  

Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей, наличие у 

детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также индивидуальные 

особенности (негативизм, агрессивность, повышенная конфликтность и возбудимость или, 

наоборот, вялость и апатия) характерны для детей с ОНР, что, как правило, является следствием 

резидуально-органического поражения ЦНС - это решающий показатель к реализации принципа 

здоровьесбережения и сокращению общего количества логопедических занятий. При этом больше 

времени отводится индивидуальной работе, как более эффективной для этой категории детей. 

Реализуя принцип преемственности внесли изменения в содержание работы и сроки прохождения 

материала. Усвоение программы в полном объеме достигается за счет вынесения части 

программного материала на подгрупповые занятия, а также проведение интегрированных занятий. 

Реализация образовательной области «Социально-личностное развитие» частично осуществляется 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Коррекционное обучение учителем-логопедом с детьми организовано с третьей недели 

сентября до середины мая и условно делится на три периода: 

1 период – (сентябрь – ноябрь)  

2 период – (декабрь – февраль)  

3 период – (март – май) 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. В середине учебного года – новогодние каникулы, в это время всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится только 

индивидуальная и подгрупповая работа.  
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

 Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 развитие навыка связной речи. 
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 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены .   

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре осуществляют ежедневное 

планирование образовательной деятельности и индивидуальной работы, перспективное 

планирование индивидуальной работы по результатам диагностики. Педагог-психолог планирует 

индивидуальную работу и образовательную деятельность с детьми, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив МАДОУ «ДС                 

№ 52 г. Челябинска» выстраивает на основе интеграции комплексно-тематической и предметно-

средовой моделей образовательного процесса. 

 
Модель образовательного процесса 

Месяц, сроки недели: 

Тема недели: 

Задачи: 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-  

ная деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  
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Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами и т. п.); 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Меся

ц 

Неде

ля 

Тема Лексическая тема для групп с ТНР 

Сент

ябрь  

1 «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!» «День 

знаний». Где мы летом побывали, что увидели – узнали. 

Праздники и события: 1 сентября – день знаний. 

3 сентября – День окончания Второй мировой Войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности. 

Обследование детей 

2 «Мой любимый Челябинск» 

Праздники и события: 13 сентября – День города 

Челябинска 

3 «Краски осени» Обследование детей. Осень, признаки 

осени, деревья, лес, ягоды, грибы. 

4 «Животный мир» (+птицы, насекомые) 

Праздники и события: 27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Обследование детей. Дикие 

животные, птицы, насекомые 

Октя

брь  

1 «Домашние питомцы» 

Праздники и события: 1 октября – Международный день 

пожилых людей; Международный день музыки. 

4 октября – День защиты животных. 

5 октября – День учителя. 

 

Домашние животные.  

2 «Урожай» 

Праздники и события: 9 октября – День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

16 октября – Всемирный день хлеба. 

Урожай. Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, витамины  

3 «Все профессии важны» 

Праздники и события: Третье воскресенье октября – 

День отца в России.  

Профессии. Сезонные 

сельскохозяйственные работы. 

Инструменты. 

4 «Кто как готовится к зиме» Зимующие птицы. Комнатные 

растения. Дикие животные и их 

детёныши 
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Нояб

рь  

1 «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета» 

Праздники и события: 4 ноября – День народного 

единства 

Региональный компонент. Моя 

страна, моя планета 

2 «Наш быт: Азы домашнего рукоделия» Мебель. Кухня. Посуда 

3 «Моя семья» Моя семья. 

4 «Маленькие помощники» 

Праздники и события: 20 ноября – Всемирный день 

ребёнка. 

21 ноября – Всемирный день приветствий. 

22 ноября – День сыновей. 

Последнее воскресение ноября – День матери в 

России 

30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации 

Моя семья. Одежда, обувь, головные 

уборы 

Дека

брь  

1 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

Праздники и события: 5 декабря – День 

добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря  – Международный день художника. 

9 декабря – День Героев Отечества 

Зима, зимние узоры. 

2 «Город мастеров». Мастерская Деда Мороза. 

Праздники и события: 12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации. 

Подарки. Подготовка к празднику. 

3 «Новогодний калейдоскоп» Новогодний праздник 

4 «В гостях у сказки» 

Праздники и события: 27 декабря – День рождения 

основателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова 

31 декабря – Новый год. 

В гостях у сказки 

Янва

рь  

 Рождественские каникулы 

1 «Здоровей-ка» ЗОЖ, Гигиена 

2 «Быть здоровыми хотим» «Спорт - наш друг» 

Праздники и события: 15  января – Всемирный 

день снега (Международный день зимних видов 

спорта) 

16  января – День ледовара 

Зимние забавы. Спорт 

3 «Азбука безопасности» 

Праздники и события: 24 января – Международный 

день Эскимо 

27 января – День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной Армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (ситуативно) 

28 января 1828 г.- В Челябинске открылась первая 

городская больница, ныне ордена Трудового 

Красного Знамени Городская клиническая больница 

№ 1 

«Безопасность» 

4 «Транспорт» «Транспорт» 

Февр

аль  

1 «Этикет» 

Праздники и события: 8 февраля – День российской 

науки 

«Этикет» 

2 «Народная культура и традиции» 

Праздники и события: 15 февраля - Падение 

Челябинского метеорита 

15 февраля -  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Масленица» «Фольклор» 

3 «Наши защитники» 

Праздники и события: 21 февраля – Международный 

день родного языка» 

«Наши защитники» 
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23 февраля – День защитника Отечества 

4 «Дружба» «Друзья», «Мои игрушки» 

Март  1 «Женский день»  

Праздники и события: 8 марта – Международный 

женский день 

9 марта – День рождения космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина 

«Женский день» 

2 «Я – Человек». Знаменитые люди России (для ст. дошк. 

возраста) 

Праздники и события: 13 марта – День рождения 

писателя Сергея Владимировича Михалкова 

«Я – человек», «Я - гражданин» 

3 «Миром правит доброта» 

Праздники и события: 18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 

19 марта – День рождения писателя Корнея Ивановича 

Чуковского  

«Миром правит доброта» 

4 «Цирк. Театр»  

Праздники и события: 27 марта – Всемирный день театра 

1 апреля – день смеха 

«День смеха», «Цирк», «Театр», 

«музыкальные инструменты»  

Апре

ль  

1 «Весна шагает по планете - Встречаем птиц» 

Праздники и события: 1 апреля – Международный день 

птиц 

«Встречаем птиц», «Весна шагает по 

планете» 

2 «Маленькие исследователи» «Космос». 

Праздники и события: 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

«Космос», «Маленькие 

исследователи: цвета и формы» 

3 «Приведём планету в порядок»;  

Праздники и события: 22 апреля – Международный день 

Матери-Земли 

 «Приведём планету в порядок»;  

 

4 «Мир природы» «Мир природы»: Животные, 

насекомые. 

Май  1 «Праздник Весны и Труда» 

Праздники и события: 1 мая – Праздник Весны и Труда 
«День победы» 

2 «День Победы» 

Праздники и события: 9 мая – День Победы 
«День Победы». ВОВ 

3 «Волшебница-вода» (мл. дошк. возраст), «Родники 

России» (ст. дошк. возраст) 

Праздники и события: 18 мая – Международный день 

музеев 

 «Волшебница вода.  
Обитатели морей и океанов. 

Аквариумные рыбы. 

4 «Наша Родина – Россия» 

Праздники и события: 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

«Диагностика». 

5 «Вот мы какие стали большие»; «До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа» (подготов. группа) 
«Диагностика». 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий  

в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

Цель работы: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей (законных 

представителей), педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья наших детей. 

Задачи оздоровительной системы: 

1. Создать условия для укрепления здоровья детей и педагогов. 

2. Разработать план по профилактике и оздоровлению детей. 

3. Разработать модель взаимодействия МАДОУ и семьи с целью оказания помощи родителям в воспитании 

детей и подготовке ребенка к школе. 

Основные принципы: 

1.1. Принцип научности: подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья научно-обоснованными и практически апробируемыми методиками 

1.2. Принцип активности и сознательности: участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов по оздоровлению детей и себя. 
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1.3. Принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности. 

1.4. Принцип адресности и преемственности: поддержание связи между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья. 

1.5. Принцип результативности и гарантированности: реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основные направления работы: 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в МАДОУ с детьми с ТНР направлены на: 

 обеспечение оптимального двигательного режима; 

 использование различных видов гимнастики для развития и коррекции моторных функций, снятия 

психического и мышечного напряжения (артикуляционная, и пальчиковая гимнастика, упражнения для 

релаксации, гимнастика пробуждения и т. д.); 

 использование в совместной деятельности игр и физических упражнений. 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

I. Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех  

возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

ИГВ,  

воспитатели, 

инструктор по ФК 

2. Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе 

1 раз в год ИГВ,  

врач поликлиники 

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика С младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели. 

Инструктор по ФК 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице  

Все группы  

 

Только старшие и 

подготовит. 

3 раза в неделю 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. После дневного сна воздушные, 

водные процедуры 

Со 2-ой младшей 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели групп,  

Инструктор по ФК 

7. Физкультурные праздники (зимний, 

осенний, летний) 

Все группы 3 раза в год Инструктор по ФК, муз. 

руководитель, 

Воспитатели групп 

8. «Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год  

(в каникулярное 

время) 

Все педагоги 

9. Ходьба на лыжах  Старший 

дошкольный 

возраст 

Зимний период в 

зависимости от 

погодных условий  

Инструктор по ФК 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период 

1.1 Натуропатия – сезонное питание Все группы сентябрь-3-я декада 

октября 

ИГВ 

2. Период повышенной заболеваемости 

2.1 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания, использование 

Все 

группы 

Ежедневно  ИГВ 
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бактерицидных ламп в каждой группе 

3 Период реабилитации и подготовки к распространению гриппа 

3.1 Адаптогены – шиповник Все группы 3-я декада марта – 3-я 

декада февраля 

ИГВ 

4. Период гриппа 

4.1 Натуропатия –чесночные 

медальоны 

Все группы 1-я декада марта – 1-я 

декада апреля 

ИГВ 

4.2 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы 1-я декада марта – 1-я 

декада апреля 

ИГВ 

5. Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости 

5.1 Натуропатия – сезонное питание Все группы 2-я декада апреля – 1-

я декада мая 

ИГВ 

6. Период повышения заболеваемости 

6.1 Адаптогены – отвар шиповника Все группы 2-я декада октября – 

3-я декада мая 

ИГВ 

6.2 Натуропатия –чесночные 

медальоны 

Все группы 2-я декада октября – 

3-я декада мая 

ИГВ 

6.3 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы Ежедневно ИГВ 

7. Период летней оздоровительной работы 

7.1 Использование естественных сил природы Все группы июнь – август ИГВ, воспитатели 

IV.  Закаливание 

4.1 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели групп 

4.2 Ходьба босиком по ортопедическим 

дорожкам 

Все группы Ежедневно после сна Воспитатели групп 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

- - 
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– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 



50 

 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершён-

ного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Беседа 

Совместные 
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– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Имитационные 

движения. 

 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);  

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 логоритмика; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 
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Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи.  

Алгоритм логопедической работы в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организацион

ный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в 

ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

с нарушениями речи. 
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Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

Заключи 

тельный 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы 

 
 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик Развитие 

ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по программе является принцип ситуативности.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); - 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. - 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. 

 В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). \ 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Взаимодействие 

педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это достигается в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» и в семье 

при создании атмосферы доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
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важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

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

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

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

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

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

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка 

к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют 

с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 
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ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с 

ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
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средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма.  

На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. У детей с 

ТНР старшего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. 

Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 

при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку.  

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста  

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология проектирования 
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ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 
 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в подгруппах). 
 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 
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должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ «ДС №52 г. 

Челябинска», способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. День праздников и развлечений 

4. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

5. День рождения Деда Мороза 

6. Объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

7. Новые игрушки. Представление детям новых 

игрушек, которые появляются в группе. 

Способы поддержки детской инициативы 
5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы вне 

ситуативно-личностного общения. 

Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

  Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

Приоритетная сфера инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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папе, бабушке). 

  Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной активности детей по интересам. 

 
*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

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

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

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

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
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6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

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

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

В образовательном процессе МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» активно используются 

следующие формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, практикумы, круглые 

столы, открытые занятия и др. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

работы 

 

Формы взаимодействия 

 

 Знакомство с семьей Дни открытых дверей  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса. 

Информация на сайте ДОУ Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек  

Создание памяток, буклетов 

Организация выставок совместного творчества взрослых и 

детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) Родительские 

собрания 
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Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания  

Мастер-классы  

Тренинги  

Консультации 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация утренников, праздников  

Проведение тематических викторин  

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать недопонимания, вызванного незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые);  

– заключение договоров о сотрудничестве; 

– беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОУ); 
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– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины; 

– игротеки; 

– конкурсы совместного с детьми художественного творчества. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах еженедельно у логопеда и ежедневно у воспитателей. 

В письменной форме еженедельно родители получают индивидуальные рекомендации в виде 

игровых заданий по закреплению знаний детей по расширению словаря в рамках лексической 

темы и речевой материал по автоматизации поставленных звуков в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации коррекционной работы в домашних условиях с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, 

подскажут родителям как лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные дидактические игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой 

моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности развития детей 

старшего возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей и 

комбинированной направленности, размещаются материалы на стенде «Советы логопеда» и в 

родительских уголках группы. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, 

спортивных праздниках и различных конкурсах. 

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения 

родителей о деятельности педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества 

проведенных в ДОУ мероприятий оценка открытости детского сада и доступности информации 

о жизни детей в группах. Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и 

культурно-массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 
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Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР:  

1) организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

2) повышение уровня родительской компетентности;  

3) гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

Перечень программ, технологий и пособий
 

1. Горшенина, В.В. Система работы детского сада по предупреждению и преодолению трудностей 

семейного воспитания [Текст]/ В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П. Черкасова. – М.: Глобус; 

Волгоград: Панорама, 2009. 

2. Данилина, Т.А. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом [Текст]: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений [Текст] / Авт. – сост.: Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2004 

3. Дронь, А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников [Текст]/ А.В. Дронь, О.Л. Данилюк. - М.: 

Детство-Пресс, 2018. - 378 c. 

4. Дронь, А.В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа "Ребенок-педагог-родитель" / 

А.В. Дронь. - М.: Детство-Пресс, 2017. - 201 c. 
5. Минкевич,  Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

[Текст]/ Л.В. Минкевич – М.: «Скрипторий 2003», 2012 

6. Минкевич, Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. [Текст] / Л.В. 

Миневич - М.: «Скрипторий 2003», 2012 

7. Мониторинг семьи в дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций / сост. Г.Н. 

Кузнецоа, С.Н. Обухоа.- Челябинск ЧИППКРО. – 2017. – 48 с. 
8. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. [Текст]: практ. пособие / Г.А. 

Прохорова – М.: Айри-пресс, 2009. 

9. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-классы, 

проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие/под ред. В.А.Деркунской.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 224 с. (Методический комплект программы 

«Детство»). 

10.Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. 

М.: АРКТИ, 2006. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает (п.43. ФАОП ДО): 

– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

– социально-коммуникативное развитие; 

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

– познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

– коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 
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уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая будет 

реализована в образовательной организации в группе «Ягодка» компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

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

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТИР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

– анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

– психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

– специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителем 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
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материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

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



74 
 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

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

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

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

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

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

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

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

прошваривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 
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учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", 

"откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

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

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

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

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

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

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
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составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

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

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

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

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

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

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

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

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 
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на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

– научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

– различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

– овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

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

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

– пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

– грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

– использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

– соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех участников коррекционно-образовательного 

процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Содержание коррекционной логопедической работы планируется с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых 

карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную комплексную 

диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической 

группе, на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 
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полученных результатов утверждают план работы группы, разрабатываются ИОМ для 

детей с ОВЗ, имеющих ТНР. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через НОД, режимные 

моменты, совместную деятельность детей и взрослых (игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки), самостоятельная деятельность детей. 

В конце учебного года проводится второй диагностический срез, подводятся 

итоги, «закрываются» ИОМ. На очередном заседании ППк ДОУ обсуждается динамика 

индивидуального развития каждого воспитанника с ОВЗ, имеющего ТНР. 

Количество занятий. 
Их количество и порядок определяется учителем-логопедом согласно 

календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их 

успешности в усвоении программного материала. 

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от 

фронтальных занятий, занимает индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в 

виде модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ, направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении АОП
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Рисунок № 1. «Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ» 



Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 
Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации 

Программы дошкольного образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по 

подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - 

дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении АОП МАДОУ «ДС 

№ 52 г. Челябинска». 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении адаптированной 

образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого-педагогичес-

кого сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, 

социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МАДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников исптывающих трудности в освоении Программы; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе Психолого-педагогического консилиума ДОО.
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Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение 

Психолого-

педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и 

выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 
 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для 

изучения и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с 

детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 

развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирова

ние 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и 

родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 

родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, 

семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового 



84 
 

плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

     
Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/

п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 
Развитие познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

3 
Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

  

Система работы учителя-логопеда 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам с тяжёлыми нарушениями речи. Система логопедической 

помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением 

которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее 

компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по 

Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовки к успешному освоению программ начального школьного 

обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках 

сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
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представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная 

работа учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОО  

 

Формы работы Задачи работы Коррекционно-развивающие 

программы и методические 

пособия, дидактические 

материалы. 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие. 

1.Расширение пассивного 

словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразования, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

2.Формирование предметного 

предикативного и адъективного 

словаря, экспрессивной речи. 

3.Формирование 

грамматических стереотипов 

словообразования и 

словоизменения в экспрессивной 

речи. 

4.Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

5.Формирование связной речи. 

6.Обучение грамоте: 

звукобуквенный анализ состава 

слова. 

- Комплексная программа 

для дошкольников с ТНР: Н. 

В. Нищева. 

Методические пособия: 

- Волосавец Т.В. 

«Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников». 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. 

- Занятия с детьми 5-6 лет». 

«Логопедия в 

детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет». 

- Архипова Е. В. «Стёртая 

дизартрия у 

детей». 

- Фомичёва М. Ф. 

«Воспитание у детей 

правильного произношения». 

- Л.Б. Баряева, Л. В. 

Лопатина. Учим детей 

общаться. 
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- И. Н. Лебедева Развитие 

связной речи 

дошкольников. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

в группе (развитие 

общей и мелкой 

моторики, 

координации и 

движений, коррекция 

проблем общения) 

1.Расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового опыта 

детей. 

2.Развивать фразовую речь в 

ходе комментированного 

рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по 

иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

3. Совершенствовать 

планирующую функцию речи 

детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения 

задания (Что будем делать 

сначала? Что потом?); 

- Комплексная программа 

для дошкольников с ТНР: Н. 

В. Нищева.  

Методические пособия:  

- Арушанова А.Г., Рычагова 

Е.С. Речевые игры Крупенчук 

О.И. Научите меня говорить 

правильно!  

- Лопатина Л.В.,Позднякова 

Л.А. Логопедическая работа 

по развитию интонационной 

выразительности речи 

дошкольников 

- Сергиенко Г.Н. Учимся, 

говорим, играем 

- Кольцова М.М. Рузина 

Ребёнок учится говорить. 

Коррекционная работа 

учителя-логопеда 

1. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

2. Формирование сенсор-но-

перцептивного уровня 

восприятия 

3. Нормализация мышеч-ного 

тонуса мимической и 

артикуляционной мускулатуры 

путём проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Голубева Г.Г. Преодоление 

нарушений звуко-слоговой 

структуры слова Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. Фонетико-

фонематические нарушения и 

их коррекция. 

- Лопатина Л.В., Позднякова 

Л.А. 

- Логопедическая работа по 

интонационной 

выразительности речи 

дошкольников. 

Подгрупповая 

логоритмика 

Формирование слухозрительного 

и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения 

ритмических структур 

Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева 

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная гимнастика 

- Овчинникова Т.С. 
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Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду 

- Куликовская Т.А. 

Артикуляционная гимнастика 

в считалках 

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование кинестетической 

и кинетической основы 

движений в процессе развития 

ручной моторики. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Кольцова М.М. Рузина 

Ребёнок учится говорить. 

- Овчинникова Т. С. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. 

- Савина Л. П. Пальчиковая 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Развивать стремление передавать 

эмоциональные состояния. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Е. В. Рылеева Вместе 

веселее! 

- Ковалец И. В. Азбука 

эмоций. Монакова Н.И. 

Путешествие с гномом. 

«Коррекционный час» 

- работа воспитателя 

по заданию учителя-

логопеда. 

Формирование связной речи. 

Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового опыта 

детей. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. 

- Занятия с детьми 5-6 лет». 

«Логопедия в детском саду. 

Подгрупповая 

логоритмика 

Формирование слухо-

зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и  воспроизведения 

ритмических структур 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Коррекция нарушения движений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Пожиленко Е.А. 

Артикуляционная гимнастика 

- Овчинникова Т.С. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду 
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- Куликовская Т.А. 

Артикуляционная гимнастика 

в считалках. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Формирование кинестетической 

и кинетической основы 

движений в процессе развития 

ручной моторики. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Кольцова М.М. Рузина 

Ребёнок учится говорить. 

- Овчинникова Т. С. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. 

- Савина Л. П. Пальчиковая 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика 

Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

Развивать стремление передавать 

эмоциональные состояния. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Е. В. Рылеева Вместе 

веселее! 

- Ковалец И. В. Азбука 

эмоций.  

- Монакова Н.И. Путешествие 

с гномом. 

«Коррекционный час» 

- работа воспитателя 

по заданию учителя-

логопеда. 

Формирование связной речи. 

Формирование синтаксической 

структуры предложения. 

расширять словарный запас, 

связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового опыта 

детей. 

- Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. 

- Занятия с детьми 5-6 лет». 

«Логопедия в 

детском саду. 

Обучение грамоте.  - Комплексная  программа для 

дошкольников с ТНР: Н. В. 

Нищева. 

Методические пособия: 

- Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. 

- Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду. 

-  Занятия с детьми детьми 5-7 

лет». 

Т.В.Александрова. 

Практические задания по 

формированию 

грамматического строя у 

дошкольников. 

- Н. В. Нищева Система 
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коррекционной 

работы . 

Коррекционно - развивающая работа педагога – психолога 

Коррекционная работа 

педагога - психолога 

(индивидуальная) 

1) Коррекция агрессивного 

поведения 

2) Коррекция повышенной 

возбудимости 

3) Коррекция страхов, 

тревожности 

4) Коррекция истерических 

состояний 

5) Коррекция гиперактивного 

поведения 

6) Коррекция гипперактивного 

поведения 

7) Коррекция упрямства, 

негативизмов 

Формирование связной речи. 

Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. расширять 

словарный запас, связанный с 

содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного и бытового 

опыта детей. 

- И.Л. Арщишевская «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми»  

-  «Психологическая помощь 

дошкольнику» Н.Яковлева, 

Васькова,  

- А.А. Политыкина. 

Справочник педагога – 

психолога 

Индивидуальные 

психологические 

тренинги 

1) формирование произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти 

зрительно пространственных 

представлений 

2) Формирование мыслительных 

операций, анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Становление классификации 

4) Формирование позитивных 

установок к различным видам 

творчества 

5) Развитие воображения 

«Коррекционно-развивающая 

программа: 

Примерная коррекционно-

развивающая программа под 

редакцией Л.В.Лопатиной 

Методическая литература: - 

«Коррекционно - 

развивающие занятия» В.А. 

Шорохиной по всем 

возрастным группам 

- Программа для детей под 

редакцией А.А.Осиповой 

- «Диагностика и коррекция 

внимания» Чувствуем - 

познаем - размышляем» - 

комплексные занятия для 

развития восприятия и 

эмоционально - волевой 

сферы у детей 5-6 лет М.В. 

Ильина. 

Психологический 

тренинг, 

(подгрупповая работа) 

1) Формирование произвольного, 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, 

зрительно - пространственных 

2) формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Усвоение нравственных 

ценностей 

4) Развитие общения и 

-«Коррекционно-

развивающая программа: 

Примерная коррекционно- 

развивающая программа под 

редакцией Л.В.Лопатиной 

- Программа для детей под 

редакцией А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция 

внимания 

Методическая литература: 

 -«Коррекционно- 
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взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

5) становление социального 

интеллекта 

6) Становление эмоционального 

интеллекта. 

развивающие занятия» - 

комплекс мероприятий по 

развитию воображения под 

редакцией С.В. Лесиной 

- «Давай поиграем» 

Тренинговое развитие и 

коррекция Эмоционального 

мира дошкольников 4 - 6 лет,  

- Тренинговое развитие мира 

социальных 

взаимоотношений 

«Чувствуем - познаем - 

размышляем» - 

комплексные занятия для 

развития 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя 

Коррекционная работа 

музыкального 

руководителя 

 (индивидуальная) 

Развивать музыкальный слух 

(тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), 

дыхание.  

Развивать мелкую моторику. 

Развивать слухозрительное 

воображение и ассоциативное 

мышление. 

Развивать способность 

распознавать различные 

эмоциональные состояния. 

Познакомить с приемами игры и 

способами звукоизвлечения на 

музыкальных инструментах; 

Методическая литература и 

пособия:  

- «Умные пальчики» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

- «Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

- «Подвижные игры», 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева 

- «Бим! Бам! Бом!» Сто 

секретов музыки для детей. 

Игры со звуками. 

Т.Э.Тютюнникова 

- «Учусь творить. 

Элементарное 

музицирование: музыка, речь, 

движение». 

Т.Э.Тютюнникова 

«Нескучные уроки».  

- «Потешные уроки» 

Т.Э.Тютюнникова 

Коррекционно - развивающая работа инструктора по физическому воспитанию 

Психологический 

тренинг, 

(подгрупповая работа) 

Коррекция и укрепления 

физического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, потребность в 

систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

Развитие физических качеств и 

укрепление индивидуального 

здоровья. 

1. Степаненкова Э.Я. Теория 

и методика физического 

воспитания и развитие 

ребенка: Учебное пособие.  

2. Козырева О. В. Лечебная 

физкультура для 

дошкольников. Пособие для 

инструкторов лечебной 

физкультуры, воспитателей и 

родителей 

3. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика 

оздоровления.  
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Коррекционная работа 

руководителя 

физического 

воспитания 

(индивидуальная) 

Образовательные задачи: 

1. Формирование и развитие 

жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

2. Обучение технике 

правильного выполнения 

физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1.Развитие двигательных качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности 

движений, мышечной силы, 

двигательной реакции) 

Оздоровительные и 

коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение 

здоровья, закаливание организма 

учащихся. 

2. Коррекция нарушений опорно- 

двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

3. Коррекция и развитие общей и 

мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

4. Воспитание в детях чувства 

внутренней свободы, 

уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

1. Коррекционно-речевое 

направление в физкультурно-

оздоровительной работе с 

дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. Автор: 

Зуева Т.Л. Издательство: 

Центр педагогического 

образования. Год: 2008. 

2. Кириллова Ю.А., Лебедева 

М.Е., Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

№ п/п Автор Название Издательство Год 

издания 

1  

Н.В. Нищева 

«Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3до 7 лет» 

СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС, 

2020 

2 О.Е. Громова «Методика формирования 

начального детского 

лексикона» 

Москва 

«Сфера» 

2003 

3 В.М. Акименко «Логопедический массаж» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2019 

4 Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная 

гимнастика» 

СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС 

2021 
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5 Н.В. Нищева «Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп» 

СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС» 

2020 

6 Н.П. Мещерякова «Коррекция речевых и 

неречевых расстройств у 

дошкольников» 

Волгоград 

«Учитель» 

2010 

7 Н.В. Нищева «Современная система 

коррекционной работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи» 

СПб., ДЕТСВО-

ПРЕСС»» 

2021 

8 Е.В. Кузнецова «Ступеньки к школе» Москва 

«Сфера» 

1999 

9 Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и 

слов» 

Санкт-

Петербург 

«Сфера» 

2008 

10 Т.Ю. Бардышева «Логопедические занятия» Москва 

«Скрипторий 

2003» 

2009 

11 Т.Б. Филичева 

Н.А. Чевелева 

Г.В. Чиркина 

«Основы логопедии» Москва 

«Просвещение» 

1989 

12 Е.В. Карпова «Дидактические игры» Ярославль 

«Академия 

развития» 

1997 

13 М.А. Поваляева «Справочник логопеда» Ростов-на-

Дону«Феникс» 

2008 

14 И. Светлова «Домашний логопед» Москва Эксмо» 2002 

16 Л.Н. Ефименко «Коррекция устной и 

письменной речи» 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

17 И.Н. 

Садовникова 

«Нарушение письменной речи 

и их преодоление у младших 

школьников» 

Москва 

«Владос» 

1997 

 

2.8.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города Челябинска, в соответствии с АОП «МАДОУ ДС № 52              

г. Челябинска», парциальной программой «Наш дом – Южный Урал», а также коллективной 

авторской общеразвивающей программы дополнительного образования дошкольников с 5 до 7 лет 

«Экошка» (экологическое образование), которая предусматривает последовательное расширение 

знаний, умений, навыков, полученных воспитанниками в соответствии с вышеуказанными 

программами. Отличительной особенностью программы «Экошка» является ее практическое 

применение в условиях детского сада и возможность максимально использовать ресурсы 

конкретного учреждения для развития способностей у детей дошкольного возраста к естественно-

научному мышлению, интереса к профессиям и получению нового опыта в проектной и поисковой 

деятельности по экологическому направлению. Важное значение придается нравственному 
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аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоциональному положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Целью программы является - формирование у воспитанников экологического понятия о 

целостности природных комплексов родного края (Челябинской области), их динамики и путях 

рационального использования; стимулирование творческой активности ребенка, развитие 

индивидуальных задатков и способностей, создание условий для самореализации детей  в 

процессе природоохранной и исследовательской деятельности. Основной акцент в обучении 

ставиться на непосредственное общение с природой на экскурсиях и во время исследований 

природных объектов на территории ДОУ (экологическая тропа), а также в «Экологической 

комнате». Со временем, приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети сами 

берутся за исследовательскую деятельность. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.). 

 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область находится на 

стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим 

разнообразием, в пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от 

низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические памятники 

природы Урала: национальные природные парки Государственный Ильменский заповедник, 

Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория 

Челябинской области делится на горно - лесную, лесо - степную, и степную. Значительная доля 

полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и цветных 

металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-самоцветы. На 

территории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б. Кисегач, 

Зюраткуль, Смолино и др. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.  

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области – 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически 

повторяющимися засухами. В суровые зимы температура воздуха достигает минус 45 градусов, 

летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, наибольшая 

сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный 

покров достигает 35 см.  

Экологические особенности Челябинской области. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, растительный покров 

отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении. 

Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере преобладают еловые, иногда с 

пихтой или кедром, и сосновые, на юго – западе – широколиственные с дубом, кленом, липой. 

Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, дуб и другие. 

Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, шиповник. Богатый травяной 

покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику, землянику, клюкву и другие). Во 

флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко используемых в 

медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и другие. Животный 

мир области разнообразен и велик.  

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, 

олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и другие.  

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грачь, галка, сова, филин, 

орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и другие.  

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка, 

лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, множество 

насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-

медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча.  

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 30 

городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, 

Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших городов 

России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской 
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области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с 

профессиями: металлургов, шахтёров, тракторостроителей, машиностроителей и т.п. В области 

организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный 

музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, 

наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический театр драмы 

им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный 

театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города 

Челябинска. Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной 

и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В начале лета 

на берегу Ильменского озера ежегодно организуется концерт любителей самодеятельной песни 

под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один из самых молодых в 

России зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные особенности Челябинска 

позволяют познакомить детей со многими значимыми для города датами, традициями.  

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической системы. 

В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются 

выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, 

Александра Невского и другие. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 

региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, 

плаванию, хоккею.  

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. Социокультурные 

особенности Челябинска определяют содержание психолого-педагогической работы в МАДОУ 

«ДС № 52 г. Челябинска».  

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1) Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала и Челябинской 

области в частности, а также стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад 

в улучшение экологических условий жизни человека.  

3) Способствовать выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе 

4) Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник «Аркаим», ул. Кирова).  

5) Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие 

города. На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники 

(Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению сказы, 

легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, энергетика, 

сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

6) Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гравюре, 

камнерезному искусству, уральской росписи и др.)  

7) Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

8) Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение 

(сказы, легенда, народные игры, танцы).  

9) Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, животноводы, сталевары, а также способствовать формированию панорамных 

представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной природы. Так как социальный 

состав родителей ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то данный перечень 

дополняется такими профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, банкир, 

менеджер и другие. 

10) Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала  
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(П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин- Сибиряк, 

Н.П.Шилов и др.)  

11) Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм (татарским, 

башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети.  

12) Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков).  

13) Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: формирование любви к своему городу, 

краю, чувства гордости за него; формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского 

региона); формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона; познакомить  детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях. 

Образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала 

в соответствии с целями развития ребенка: 

 его возрастными особенностями и интересами; 

 обогащение развивающей среды материалами о Челябинске, о родном крае (дидактические 

игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); 

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, 

региональным материалом (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

Программное содержание образовательной работы по региональному компоненту: 
Возраст Задачи образовательной работы с детьми 

4 – 5 лет 1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 

колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа.  

5 – 6 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала и 

Челябинской области в частности: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек), помочь 

воспитанникам составлять и использовать алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона и Челябинской 

области. Привлечь воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. 

Развивать стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение 

экологических условий жизни человека. Способствовать формированию панорамных 

представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной природы, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму): совершенствовать исполнительские умения, развивать творческие способности, 

чувство юмора, воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: познакомить детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с произведениями 

декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др.; развивать умение понимать художественный язык народного 
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искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

6 – 7 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала и 

Челябинской области в частности: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек), помочь 

воспитанникам составлять и использовать алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона и Челябинской 

области. Привлечь воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. 

Развивать стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение 

экологических условий жизни человека. Способствовать формированию панорамных 

представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной природы, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму): совершенствовать исполнительские умения; развивать творческие способности, 

чувство юмора; воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: познакомить детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с произведениями 

декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др.; развивать умение понимать художественный язык народного 

искусства, семантику образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

 

Содержание для включения в основную образовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Природа Уральского региона и Челябинской области в частности (географические, 

климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона и Челябинской области в частности (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона и Челябинской области в частности (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей. 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной образовательной программы дошкольного образования  

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

  
 

«Познавательное 

развитие» 

  

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению 

с животным и растительным миром Южного Урала и Челябинской области в 

частности, с народными приметами, с фенологическим календарём  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 
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«Физическое  

развитие» 

- участие в целевых прогулках, экскурсиях по городу Челябинску обеспечивают 

необходимую двигательную активность, способствуют сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников 

-широкое использование национальных, народных игр 

-видео-экскурсии «Мой любимый город», Заповедники Южного Урала. 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки 

Мойдодыра» 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; 

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-

походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе». 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан, о 

профессиях, связанных с изучением и охраной природы. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные 

выставки музеев, рассказ экскурсовода 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции, 

«Пасхальный Вернисаж» и т. п. 

Культура и быт Южного Урала: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Урале; с духовно-

нравственным укладом жизни Южного Урала 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День города - 13 

сентября 

  

   

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

- беседы об изобразительном искусстве «Уральская роспись» 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

- беседы и рассматривание слайдов «Народные костюмы Южного Урала» 

- знакомство с художественным Уральским творчеством: «Каслинское литьё», 

«Изготовление изделий из камня». 

- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народов 

Южного Урала 

-песенный фольклор 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Урала. 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами 

«Речевое развитие» 

  

  

  

- фольклор народов Южного Урала: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

- легенды и предания, сказки П. Бажова 

- рассказ «Зелёные горы» Д.Н. Мамина-Сибиряка 

-стихи поэтов Южного Урала 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, 

поэта 

-игры-инсценировки 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

- посещение театров, «Областного краеведческого музея». 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпаний, с артистами 

филармонии 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной  

деятельности: 

1. Бабунова, Е.С. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики [Текст]/ Ред. – сост. Е.С. Бабунова. – 

Челябинск: Взгляд, 2007. 

2. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. – Челябинск, 2014.  

3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,2014.  

4. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. – Челябинск, 2013.  

5. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. – Челябинск, 2013.  

6. Лаврова С.А. Удивительный Урал. –Издательство: Сократ , 2015. 

7. Лаврова С.А. Сказания земли уральской. –Издательство: Сократ , 2015. 

8. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала. – Челябинск, Книга, 2011.  

9. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 255 с. 

10. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству 

Урала [Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации/ Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

11. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста: планирование, конспекты/авт.-сост. Коллектив МБДОУ «ДС № 

261 г. Челябинска».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.- 192 с. 
 

Модуль «Умники и умницы» 
Современное образование всё более и более ориентировано на формирование базовых 

личностных компетентностей, так называемых softskills навыков, навыков будущего, без которых 

сложно преуспеть в современном мире. К softskills («мягким») навыкам относят всё то, что 

помогает приспосабливаться к социуму и облегчает ребёнку взаимоотношение со сверстниками и 

взрослыми, что особенно актуально для детей с тяжёлыми нарушениями речи.. Многие из этих 

черт – врождённые и присущи каждому ребёнку, но их нужно культивировать и развивать. 

Softskills («мягкие» навыки) направлены на развитие у детей применения их в практической, 

повседневной деятельности, достижение воспитанниками результатов в неопределённых, 

проблемных ситуациях, самостоятельном решении или совместном решении с другими детьми 

проблем, направленных на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие 

интеллектуальных способностей детей. Этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, направленной на 

познание окружающего мира. В адаптированном для работы детей с ТНР модуле «Умники и 

умницы» вариативной части программы акцент сделан именно на познавательно-

исследовательскую деятельность, которая направлена на получение новых и объективных знаний. 

Модуль направлен на развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, 

формирование у них творческого мышления, инициативности; развитие у дошкольников базовых 

личностных компетенций – развитие критического мышления, креативности, лидерства, 

командной деятельности.  

Занятия по приоритетному направлению "Естественно-научная направленность" 

интегрируемого с технической направленностью Адаптированной образовательной программы в 

части "Умники и Умницы" помогут дошкольникам почувствовать свою связь с природой, дадут 

возможность делать свои маленькие открытия, заложат основу экологической грамотности и 

культуры. Реализуемая в рамках этого направления Авторская программа "Экошка" направлена на 

организацию деятельности воспитанников по изучению ближайшего природного окружения и 

участия в реальной природоохранной деятельности своего края, территории. 
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Техническая направленность представлена двумя проектами: «Формирование у 

детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования» и 

проекта «Техномир: развитие без границ», направленных на формирование системы 

работы по техническому направлению с привлечением родительского сообщества и с 

учетом предприятий регионов РФ. Основная идея работы в рамках проекта заключается в 

формировании у детей познавательного интереса средствами включения инженерно-

технической деятельности в образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. В 

рамках образовательного процесса данное техническое направление представлено в 

области «Познавательное развитие» в разделе «Конструирование». 

Логико-математическое направление в вариативном модуле адаптированной 

образовательной программы не представлено, а содержание выстроено в соответствии с 

коррекционной логопедической работой. В групповом пространстве представлены 

дидактические модули: «Дары Фрёбеля» и игры В.В. Воскобовича «Сказки фиолетового 

леса» и «Математиечкий ларчик» посредством которым педагог выстраивает 

образовательную деятельность в режимных моментах. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребёнка.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной  

деятельности: 

1. Банк электронных презентаций. 

2. Электронная картотека конструирования из природных материалов; 

3. Электронная картотека конструирования из бросового материала; 

4. Электронная картотека конструирования из счётных палочек; 

5. Электронная картотека конструирования «Оригами»; 

6. Электронная картотека конструирования «Лего»; 

7. Волосовец, Т.В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота»: растим будущих инженеров: учебное пособие. – 2-е изд. Испр. И доп. 

Самара: Вектор, 2018, 79 с. 

8. Воскобович, В.В. Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес». 

Методическое пособие/Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, О.М. Вотиновой. - СПб.: ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», 2020. – 174 с. – (Серия «Сказочные лабиринты»). 

9. Врата Рифея; Сборник. ЭССЕ. Документы, справочная информация, хроника, рассказы, стихи. 

[Текст]– М.: Московский писатель, 1996. – 485с. 

10. Григорьева, Е.В. Природа Южного Урала. [Текст]: Учебное пособие для учащихся 3-4 класса. / 

Е.В. Григорьева. - Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во.-2001.- 144с. 

11. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом - Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с. 

12. Градусова Л.В., Савко Н.А. Знакомим дошкольников с родным краем (из опыта работы) 

[Текст]: методическое пособие.- Магнитогорск: МаГУ, 2007.- 48с. 

13.  Дрязгунова, В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями [Текст]: 

Пособие для воспитателя детского сада. / В.А. Дрязгунова - М.: Просвещение, 1981 – 80 с. 

14. Зыкова, О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой [Текст]/О.А. Зыкова - М.: 

ЗАО Элти-Кудиц, 2012.- 104 с. 

15. Калашников, Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007.- 96с. 

16. Каптелина, Л.В. Челябинск в стихах и загадках.- Челябинск, 2012. 
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17. Карпова, Ю.В. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Познавательное развитие»: Метод. рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. 

Соколова; Под общ. Ред. В.В. Кожевниковой. 2021, 36 с. 

18. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» / авт: Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и др. – Вып. 3 – Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2018. – 127с. 

19. Кондратковская, Н. Г. Сердце-озеро: Сказы, легенды, поэмы, сказки, стихи. [Текст]/ Н.Г. 

Кондраковская  — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. 

20. Кондратьева,  Н.Н. «МЫ». Программа экологического образования детей [Текст]/ Н. Н. 

Кондратьева и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 240 с. 

21. Корёгина Т.В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я/ Т.В. Корёгина.- Изд. 4-е.- 

Челябинск: «Край Ра», 2017.- 48 с. 

22. Легенды Южного Урала. [Текст]/ Сост. И.А.Кириллова. – Челябинск: Аркаим,2008. – 208 с. 

23. Рабинович, М.И. Лекарственные растения Южного Урала. [Текст]/ Сост.  М.И. Рабинович. – 

Челябинск: Юж.- Урал. кн.изд-во, 1990.-304с. 

24. Лютов, В.В. Забытые тайны Южного Урала. [Текст]/ В.В. Лютов, О.В. Вепрев. – Челябинск: 

Книга, 2011. 

25. Мартынова, Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет [Текст]: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова - 

Изд. 2-ое.- Волгоград: Учитель, 2013.- 333с. 

26. Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. Игровые методики развития детей 3-7 лет 

(на логико-математическом содержании). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.- 96 с., цв. вкладка. – (Методический комплект программы «Детство»). 

27. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками 

Дьенеша и цветными палочками Кюизенера [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Е.А. Носова. – 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 128 с. (Методический комплект программы «Детство»). 

28. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 255 с. 

29. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. [Текст]: Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ Сост. Н.В. Нищева.- 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.- 240 с. 

30. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. [Текст]: Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ Сост. Н.В. Нищева.- 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.- 240 с. 

31. Раздел «Ребёнок знакомится с малой родиной – родным городом». Гогоберидзе, А.Г. Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования [Текст]/ / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе. З.А Михайлова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

32. Первухин А. 100 интересных фактов о Челябинской области - Родина МЕДИА, 2013 

33. Пикулева, Н.В. Слово на ладошке: занятия, обогащающие внутренний мир ребенка.- 

Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2006.- 236 с. 

34. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе [Текст] / 

авт.-сост. С.В.Машкова и др.- Изд.3-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2015.-185 с. 

35. Потапова, Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. [Текст]/ Т.В. Потапова – М: Сфера, 

2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

36. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом- Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с. 

37. Рабинович, М.И. Лекарственные растения Южного Урала. [Текст] М.И. Рабинович - 

Челябинск: Юж.- Урал. кн.изд-во, 1990.-304с.- (Природа и мы). 

38. Радзиевская, Л. Ты и животные. Серия «Азбука безопасности» Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М: ООО «Издательство Оникс», 2009. 

39. Сокровенный дар. Литературно-художественный альманах. Челябинск, 20053. Челябинск: 

Энциклопедия /Сост.: В.С.Боже, В.А.Черноземцев. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 670с. 

40. Фоминых, Л.М. Наш дом - Южный Урал. Материалы из опыта работы по разработке 

вариативной части образовательной программы как необходимого условия построения 
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эффективного образовательного процесса в ДОУ. Сборник практических материалов для детей 

старшей группы. - Челябинск, 2010. 

41. Фоминых, Л.М. Родной край. Материалы для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Челябинск, 2010. 

42. Фонотов, М.С. Геометрия растений: Как природа изобретала зеленый мир. [Текст]/ М.С. 

Фонотов - Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2008.- 128с. 

43. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/сост.Т.Н. 

Крохалева.- Челябинск: Взгляд, 2007.- 175 с. 

 

2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Обязательная часть 

2.9.1. Целевой раздел Программы воспитания  

2.9.1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. 

Челябинска» (далее – МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», ДОУ), реализующего 

адаптированную программу дошкольного образования (далее – АОП ДО), 

предусматривает реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и ФАОП ДО п. 49.1. 

2.9.1.2. Цели и задачи воспитания (п.п. 49.1 ФАОП ДО)  

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют ФАОП ДО для детей с ТНР 

п.49.2.1 и основным направлениям воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» (далее РПВ 

МАДОУ) построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

опирается на следующие принципы (п. 49.1.2. ФОАП):  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

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

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

  

2.9.1.3 Направления воспитания (в соответствии с ФАОП ДО п. 49.2.2.).  

Направление воспитания  П. 49.22 

1. Патриотическое направление воспитания ( п.49.2.2. ФАОП ДО) 
Цель: содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

Ценности: Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения 

к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности 

к своему народу. 
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

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, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

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

и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Социальное направление воспитания ( п.49.2.3. ФАОП ДО) 

Цель: формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми 

Ценности: семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 
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отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

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

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

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

3. Познавательное направление воспитания ( п.49.2.4. ФАОП ДО) 

Цель: формирование ценности познания Ценности: познание 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания ( п.49.2.5. ФАОП ДО) 

Цель: формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности: жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

5 Трудовое направление воспитания ( п.49.2.6. ФАОП ДО) 

Цель: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду 

Ценности: труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания ( п.49.2.7. ФАОП ДО) 

Цель: формирование конкретных представлений  

о культуре поведения  
Ценности: культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

2.9.1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР (49.1.5) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 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.  
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. (п. 

49.1.4. ФАОП) 

На уровне МАДОУ «ДС 52 г. Челябинска» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 
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деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2.9.2. Содержательный раздел Программы 

2.9.2.1 Особенности реализации воспитательного процесса. Уклад, воспитывающая 

среда, общности образовательной организации  

Характеристика социального окружения МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский                       

сад № 52 города Челябинска» (МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска») введено в 

эксплуатацию в 1954 году, находится в центре города Челябинска. Учреждение 

осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 

здание № 1 - 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 44. 

здание № 2 - 454091, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 69. 

Дошкольное учреждение на протяжении многих лет взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности. В ближайшем окружении 

от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 147, ДОУ № 7, 213 Центрального района, 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Истоки», МУДОД ДПШ им.Н.К.Крупской, ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского», ЮУрГППУ 

«Челябинский государственный педагогический университет», ОГБУК «Государственный 

исторический музей Южного Урала», аптеки, ателье, магазины. Такое удобное 

расположение предоставляет возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно 

с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера.  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 52 г. Челябинска» расположен в Центральном районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке 

Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и 

Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в 

Российской Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в 

России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный 

город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной 

группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 

нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, 

марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры 

труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
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трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими 

как: Танкистам-добровольцам, Вечный огонь, мемориал «Память» (скорбящие матери), 

архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», памятник труженикам тыла «Катюша», 

памятник защитникам Отечества, мемориальный комплекс Защитникам Отечества, 

памятник «Советский Икар», памятник авиаторам 208 челябинского авиаотряда, памятник 

танка ИС-3, памятник летчикам, погибшим в ВОВ, памятник «Сестричка», памятник 

Спортсменам-спартаковцам, погибшим на войне, аллея пионеров-героев. В пешей 

доступности расположены памятник Орлёнку, танкистам-добровольцам, Вечный огонь, 

аллея пионеров-героев, что позволяет педагогическому коллективу более полно 

реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МАДОУ 

«ДС № 52 г. Челябинска», дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая 

система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, 

создаем условия для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: 

«Эколята – защитники природы», «Волонтёрское движение», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» и т.п. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых МАДОУ «ДС № 52 г. 

Челябинска» намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

- Инновационная федеральная площадка «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»; 

- Инновационная федеральная площадка «Техномир: развитие без границ»; 

- Региональная инновационная площадка по направлению "Управление системой 

образования в дошкольной образовательной организации"; 

- Муниципальная инновационная площадка по проекту «Проектирование муниципальной 

модели реализации непрерывного экологического образования с использованием 

информационно-методического ресурса "Экологический конструктор"» 
Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 

инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике 

работы своего детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»: 

Дошкольное учреждение сотрудничает с ОГБУК «Государственный исторический 

музей Южного Урала», расположенным в пешей доступности. Для детей организуют 

экскурсии, что способствует формированию основ экологической культуры 

дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

В рамках сетевого сотрудничества с дошкольным учреждением в рамках 

инновационной площадки налажены контакты с МБУДО «Центр детский экологический 

г. Челябинска». 

Вблизи также расположены ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. 

В. Маяковского», МУДОД ЦВР «Истоки», магазины, ателье, аптеки, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся 

- ключевые элементы уклада МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие 

для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной 
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работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Участие в инновационных проектах позволяет МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

продемонстрировать свой опыт работы педагогам города Челябинска и поделиться своими 

достижениями по направлениям: «Экологическое воспитание», «Техническое развитие и 

конструирование».  

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 
Конкурентное преимущество ДОО: достаточное ресурсное обеспечение для 

предоставления дополнительных образовательных услуг,  

- достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий высокую 

активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных технологий 

работы 

- качественный уровень работы с родителями; 

- сформированность информационного пространства учреждения; 

-стабильно высокий уровень обеспечения качества образовательного процесса; 

- высокий уровень владения педагогами информационными технологиями; 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность образования, 

спектр вариативных образовательных услуг; 

- активное участие МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в творческих конкурсах, интеллектуальных 

и спортивных соревнованиях разного уровня; 

- использование преимуществ дошкольного образовательного учреждения в поддержании имиджа 

и конкурентоспособности учреждения посредством информационных технологий; 

- эффективность решения вопросов оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников МАДОУ, обслуживания здания и территории; 

- позитивный опыт организации воспитательной работы; 

- эффективность работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ. 

 

- особенности МАДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 
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различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  

Уклад образовательной организации  

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» современное, динамично развивающееся 

дошкольное образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, который 

определяет правила жизни и отношений в образовательном учреждении, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Кроме этого, уклад включает в себя и сетевое 

информационное пространство, нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

В основе уклада лежат базовые ценности: Родина, природа, человек, семья, дружба, 

знания, труд, здоровье, культура и красота; и инструментальные ценности: 

сотрудничество, самостоятельность, ответственность, развитие, творчество, позитивность. 

 Правила и нормы, заложенные в Укладе ДОУ, отражены в следующих локальных 

актах и документах: 

- Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»; 

- Программа развития МАДОУ; 
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- Образовательная программа дошкольного образования, Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования; 

-  Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-   Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Договор об образовании; 

- Иные локальные акты. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе 

образовательной деятельности, режимных моментах, в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей, индивидуальной работы в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3. 

Целью деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» является создание 

условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

Миссия МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» заключается в объединении усилий ДОУ 

и семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем.  

Стратегия:  

-  формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого 

взаимодействия ДОУ с учреждениями социальной сферы;  

- развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений;  

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов на локальном, 

муниципальном и региональном уровне;  

- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности 

детей; 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе МАДОУ «ДС № 52. 

г. Челябинска»; 

- формирование информационно-ресурсного фонда.  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счет:  

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;  

- создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда;  

- создания системы дополнительного образования;  

- развития материально-технической базы учреждения.  

К ценностям МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» относятся:  

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений;  

профессионализм и высокое качество образовательных услуг;  

- единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства; 

- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных 

отношений (результатами образовательной деятельности являются успех и обучающихся 

и педагогов ДОУ, в том числе лауреаты и победители конкурсов и соревнований 

различного уровня); 

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;  
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- теплая и дружеская атмосфера.  

Образ ДОУ, особенности, символика, внешний имидж. Для создания 

позитивного имиджа коллективом сотрудников МАДОУ «ДС № 52. Челябинска» г в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающихся, при участии 

воспитанников детского сада разработан логотип, который представляет собой 

изображение двух детей под радугой, обозначенной солнечными лучиками разных цветов. 

Радуга обозначает креативное, познавательное образовательное пространство, где наши 

воспитанники, проводят яркое дошкольное детство. Цвета (зелёный и оранжевый), 

которым обозначены дети – это инновации и передовой 

педагогический опыт, это стремление идти в ногу со временем. 

Зелёный – символизирует экологическое воспитание как одно из 

приоритетных направлений. Оранжевый – техническое 

творчество обучающихся. Академические шапочки на детях 

символизируют источник знаний и интеллект, жизненную силу и 

созидательную энергию, успешность педагогических идей, 

трудолюбия и целеустремленности.  

Сайт ДОУ узнаваем, по опросам родительской 

общественности он лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других 

ДОУ, что дополняет имидж учреждения. Стабильная работа сайта и информационная 

открытость существенно упрощают доступ к информационным источникам о 

функционировании ДОУ участников образовательных отношений. Стремление родителей 

попасть именно в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» только подтверждает устойчивый 

позитивный имидж среди других дошкольных учреждений нашего города. Социальные 

сети МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» ведутся систематически. Страницы наполнены 

сообщениями о жизни дошкольников в стенах детского сада. Праздники, досуги, занятия, 

летняя оздоровительная кампания, утренники – все это освещается в социальных сетях, 

которые активно читают родители (законные представители) нашего ДОУ.  

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, 

как:  

- неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников ДОУ в 

школе, формирование здорового образа жизни, связь ДОУ с многообразными 

социальными партнерами);  

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления;  

-  чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного 

учреждения;  

- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных 

отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения); 

- положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности образовательного 

учреждения. 

 

2.9.2.2. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 
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• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» прилагает усилия, чтобы детский сад 

представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и 

общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В холле детского сада имеется музейная экспозиция, в которой находится материал 

по ознакомлению с городом, Южным Уралом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

 

2.9.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

– учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДООУ «ДС           

№ 52 г. Челябинска» 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 МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

становятся его собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

1. Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 



113 
 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.9.1.8. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» взаимодействует с объектами социального 

окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания: 
№  

п/п  

Социокультурн

ые  институты  

Цель 

взаимодействия  

Способ  (формы) 

взаимодействия  

Результат 

взаимодействия  

1  Бюро экскурсий  Ознакомление детей 

с родным краем  
Экскурсии и целевые  

прогулки (автомобильные и  

пешеходные)  

Экскурсия в музей леса, 

в аэропорт. Посещение  

«Аквариума», зоопарка.    

2  Кукольный театр  Способствовать  

      эстетическому  и  
эмоциональному   

развитию детей  

Посещение кукольного театра 

и организация спектаклей в  

МАДОУ  

Ежемесячно организовы-

вались театры в ДОУ  

3  Поликлиника  Укрепление здоровья 

и своевременная  
 коррекция 

имеющих-ся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка  

  

  

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей.  
Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и детей,  

(ЛОР, окулист, 

невропатолог, хирург). 

Обследование на 

гельминты 1 раз в год.  
Логопедическое обследование 

детей 3-х и 5-ти лет  

Комплексное 

обследование детей 

специалистами  
кафедры. Рекомендации 

по здоровьесбержению  

каждого ребенка. 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей.  

Переход из второй 

группы здоровья в 

первую  

4  Челябинская 

областная детская 

библиотека им.             

В. В. 

Маяковского  

Приобщение детей к 

худ. литературе, 

воспитание нравст-

венной, эстетической 

культуры  

Ежемесячное посещение 

библиотеки, участие в  

совместно организованных 

викторинах, утренники 

посвященные книге  

Ежемесячное посещение 

воспитанниками,  

установление 

взаимодействия  
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5 ЧИППКРО  Повышение квали-

фикации педагогов 

ДОУ; 

Инновационная 

деятельность 

Посещение слушателями 

курсов повышения квали-

фикации для воспитателей и  

руководителей ДОУ: 

сопровождение 

инновационной научно-

методической деятельности. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

6 МУДОД ДПШ 

им.  

Н.К. Крупской  
Секция для детей 

дошкольного 

возраста  

«Астрономия»  

Ознакомление с при-

родой, получение 

первоначальных 

представлений до-

школьника о космосе, 

мире, своём 

назначении  

Еженедельное посещение 

детьми  
подготовительной группы  

Еженедельное посещение 

воспитанниками, устано-

вление взаимодействия  

7 Государственный 

исторический 

музей Южного 

Урала  

Ознакомление детей 

с родным краем  
Экскурсии и целевые  

прогулки (автомобильные и  

пешеходные)  

Посетили 1 экскурсию в 

связи с ограничениями 

по КОВИД.  

8 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр 

психолого-

педагогической,  

медицинской  и 

социальной 

помощи 

Центрального 

района г. 

Челябинска»  

Оказание 

практичес-кой 

коррекционно-

консультативной 

помощи воспитан-

никам детского 

сада.  

Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Ранняя 

профилактика и коррекция.  

Качественная работа 

Логопункта  МАДОУ 

«ДС № 52 г. Челябинска»  

9 ЮУрГГПУ 

(ЧГПУ)  
Изучение и анализ 

студентами положе-

ний по организации 

жизнедеятельности 

ДОУ. 

Формирование у 

студентов целост-

ного представления  

об образовательном 

комплексе 

современ-ного 

дошкольного 

учреждения и 

воспи-тателе как 

главном субъекте 

воспита-тельного 

процесса в детском 

саду.  

Обеспечение базы для 

педагогической практики 

студентов факультета  
дошкольного образования и 

УНК, проведение открытых 

мероприятий.  

Развитие банка 

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса.  

Овладение студентами 

функциями воспитателя 

в группах дошкольного 

возраста. Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ за счет 

практических заданий 

студентов.   

10 МБУ ДПО УМЦ  

 г. Челябинска  

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ  

Выступления педагогов ДОУ на 

научно-практических конфе-

ренциях, посещение ДОУ 

слушателями курсов повышения 

квалификации для воспитателей и 

для руководителей ДОУ.  

В ДОУ повысили 

квалификацию:  

педагогических 

работников  

  

11 Федерация по 

спортивной гим-

настике Чел. 

обл.  

Организация соци-

ального взаимодей-

ствия по спортивн-

ому направлению, 

Участие родителей и 

воспитанников детского сада в 

спортивных соревнованиях.  
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укрепление 

здоровья   

12 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Институт 

образовательных 

технологий»  

- реализация программ 

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности в области 

развития техничес-

кого творчества 

детей дошкольного 

возраста и 

формирования у 

детей готовности к 

изучению технических 

наук в соответствии 

с ФГОС ДО; 

- совместная работа 

по повышению 

кадров различных 

сфер социальной 

прктики на осное 

результатов НИИР 

Института 

Выполнение технического 

задания согласно договору о 

сотрудничестве.  

МАДОУ является 

инновационной 

площадкой и участвует 

в проектах «От Фрёбеля 

до робота», «Техномир» 

13 МБУДО «Центр 

детский 

экологический г. 

Челябинска» 

- реализация программ 

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности в области 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Выполнение технического 

задания согласно договору о 

сотрудничестве.  

МАДОУ является 

инновационной 

площадкой и участвует 

в проекте «Проектиро-

вание муниципальной 

модели реализации 

непрерывного экологи-

ческого образования с 

использованием инфор-

мационно-методичес-

кого ресурса 

"Экологический 

конструктор"» 

14 МБУ  ДО ЦВР  

«Истоки»   

г. Челябинска  

Оказание дополни-

тельного 
образования и 

сетевое взаимо-

действие  в 

рамках АОП ДО.  

Дополнительная и 

индивидуальная работа с 
воспитанниками, направленная 

на психическое, 

интеллектуальное и творческое 
развитие воспитанников.  

Расширение спектра 

дополнительных  
образовательных услуг 

детского сада  

 

2.9.2.3. Деятельности и культурные практики в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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2.9.2.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (п. 49.2.1 

ФАОП ДО). 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.9.2.4.1 Патриотическое направление воспитания (п.49.2.2. ФАОП). 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного 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, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением 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 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (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 

России и своего народа; 
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– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.9.2.4.2. Социальное направление воспитания (п.49.2.3. ФАОП). 

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 

заключается 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 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных 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 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, 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, 

традиционные народные игры; 

– воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

– учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных 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. 

2.9.2.4. 3. Познавательное направление воспитания (п.49.2.4. ФАОП). 

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 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
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экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.9.2.4. 4 Физическое и оздоровительное направление воспитания (п.49.2.5. ФАОП). 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

– обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих 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, 

здоровья 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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников 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 формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, 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 

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; 
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– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.9.2.4.5. Трудовое направление воспитания (п.49.2.6. ФАОП). 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой 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 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению 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, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.9.2.4.6. Этико-эстетическое направление воспитания (49.2.7. ФАОП). 

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 

произведений 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. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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– учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных 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 

игрушками, 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. 

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 духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, 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. 

 

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

рабочей Программы воспитания.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации ФАОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» придерживается Практического руководства 

«Воспитателю о воспитании», разработанного Институтом детства, семьи и воспитания 

Министерства просвещения РФ и определяет для себя: 3 формы взаимодействия – 

«Педагог–Дети», «Педагог–Родители», «Родители–Ребёнок», а также 6 содержательных 

форматов организации воспитательной работы в условиях взаимодействия 

образовательной организации и семьи – «Смотрим вместе», «Читаем вместе», 

«Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся вместе». 

 

 

 

 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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2.9.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. Социальное 

партнерство.  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей с ТНР. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях 

вне стен детского сада. 

Совместная работа Детского сада и семьи строится на следующих принципах: 

 Единство работы детского сада и семьи по воспитанию детей. Оно достигается в том 

случае, когда цели и задачи всестороннего воспитания хорошо известны и понятны не 

только воспитателям, но и родителям, когда родители знакомы с основным содержанием, 

методами и приемами воспитания детей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, понимание 

нужд и интересов ребенка и своих обязанностей как воспитателей, укрепление авторитета 

педагога в семье и родителей в детском саду. 

 Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. ДОУ повседневно 

и разнообразными путями помогает родителям в воспитании детей. В свою очередь 

родители помогают детскому саду в воспитательной работе. 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди   широкого 

круга родителей, использование в работе детского сада положительных методов 

семейного воспитания. 

 Использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их   

взаимосвязи: ознакомление с жизнью детей дома, в семье; педагогические беседы с 

родителями и другими членами, семьи, консультации; групповые и общие родительские 

собрания; наглядные формы педагогической пропаганды, привлечение родителей к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий, выставок, конкурсов и др. 

Таким образом, ребенок с ТНР, получая первичную социализацию в семье, 

приобретает в дошкольном учреждении опыт общения со сверстниками, сотрудничества с 

другими детьми и взрослыми, самостоятельной деятельности. Воспитание в семье и 

работа педагогов в ДОУ дополняют друг друга, в результате чего ребенок получает 

гармоничное развитие.  

Виды и формы деятельности, которые используются в ДОУ.  

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 
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 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.    

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с целью

 координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

 единый и групповой стенды;  

 сайт детского сада в сети Интернет;  

 сообщества детского сада в социальных сетях: В Контакте, Одноклассники;   

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого 

- педагогическая и др.);   

 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;    

 видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;    

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;    

 при общении по телефону. 

 Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т.д.).   
Перечень пособий

 

1. Горшенина, В.В. Система работы детского сада по предупреждению и преодолению 

трудностей семейного воспитания [Текст]/ В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П. 

Черкасова. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. 

2. Данилина, Т.А. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом [Текст]: пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений / Авт. – сост.: 

Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2004 

3. Минкевич,  Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший дошкольный 

возраст. [Текст]/ Л.В. Минкевич – М.: «Скрипторий 2003», 2012 

4. Минкевич, Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

[Текст] / Л.В. Миневич - М.: «Скрипторий 2003», 2012 

5. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. [Текст]: практ. пособие / 

Г.А. Прохорова – М.: Айри-пресс, 2009. 

6. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-

классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные 

проекты, электронная газета: методическое пособие/под ред. В.А.  Деркунской.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 224 с. (Методический комплект 

программы «Детство»). 

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2006. 
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2.9.3 Организационный раздел Программы 

2.9.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе 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. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела АОП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и 

свои собственные, — для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

 Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; способствующую воспитанию необходимых качеств; 

– «от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

– «от ребенка» – который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 
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 2.9.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События ДОУ 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка с ОВЗ. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов («Энциклопедия почемучек»», 

«Сундучок семейных игр», и т.п..). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осеннины 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День рождения ёжика. 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День рождения детского сада 

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 
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«Малышок» Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», «Доброе 

сердце», «Открытка для ветерана», «ДоброПочта» 

и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», «Чистые 

дорожки», «Братья наши меньшие», «Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как сохранить 

здоровье», «Витамины на подоконнике», «Добрые 

поступки – доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», «Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патриоты», «Моя малая 

Родина», «Наш бессмертный полк» и др.) 

 

2.9.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) ДОУ отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ 

гармонична и эстетически привлекательна 

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудио материалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-
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ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

В ДОУ функционирует 13 групп: из них 9 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

комбинированной направленности для детей с ТНР, 1 группа кратковременного 

пребывания детей. Просторные игровые комнаты оснащены необходимой удобной 

мебелью, которая соответствует антропометрическим показателям детей, техническим 

средствам обучения. Педагоги дошкольного образовательного учреждения качественно 

подбирают игровой и дидактический материал для развития творческих и 

интеллектуальных способностей воспитанников. Зонирование пространства в группах 

позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со своими интересами и 

замыслами. В уютных спальных комнатах дошкольники могут полноценно отдохнуть во 

время дневного сна. Созданы достаточные условия для всесторонней совместной и 

индивидуальной деятельности детей. Все компоненты развивающей среды выдержаны. 

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности. В 

группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и 

родителями (для театрализованной деятельности, развития сенсорных способностей, 

мелкой моторики рук и др.). Развивающая среда представлена функциональными 

Центрами. 

Описание предметно-пространственной среды групп представлено в 

соответствующих пунктах организационного раздела АОП ДО. 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в соответствии с 

тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 

мероприятиями и т.д. Перечень элементов РППС для решения воспитательных задач по 

направлениям воспитания детей. 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления 

воспитания 

Пространство 

(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музейная экспозиция «Наш дом – Южный Урал» в холле 2 

корпуса 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры; Уголок уединения; Библиотека 

Центр развития речи; Театральный уголок 

Кабинет ПДД  корпусе № 1 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогулочных участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции, Патриотический уголок 

Центр природы 

Центр математического развития 

Центр конструирования 

Огород на подоконнике 

Центр экспериментирования 

Рекреации в корпусе № 1: «Лес», «Деревня», «Цетник» 

Кабинет экологии. 

Территория ДОУ Огород 
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Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятельности на 

прогулочных участках 

Физическое и 

оздоровительное 

Групповые помещения Центр физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 

Клумбы, цветники 

Этико-

эстетическое  

Групповые помещения Центр детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставка декоративно-прикладного творчества народов 

России 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 

 

2.9.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 
  Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной работы в ДОО 

 Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы воспитания 

 Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей педагогических 
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работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в 

вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспечение реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель, учитель-

логопед, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

Младший воспитатель    Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими детьми с 

целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, 

препятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий воспитания, 

необходимых для нормального психического развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги ДОУ. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ, члены администрации ДОУ — мероприятия, предполагающие 

участие родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей;  
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 воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог — мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп;   

 музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре — мероприятия, 

обеспечивающие реализацию музыкальной, физкультурной деятельности воспитанников 

на любом уровне. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

2.9.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» для детей с ОВЗ в ППС условно 

предусмотрены: пандус; вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

− событийная среда МБ/АДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» периодически организуются 

индивидуальные творческие выставки воспитанников, проводятся совместные выставки 

детей и родителей. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских  

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

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, признание 

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 ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III. Организационный раздел Программы 

 

3. Обязательная часть 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога 

психолога, учителя-логопеда;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития 

особенности деятельности (в том числе 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, стимулирование 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-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341), согласно п. 53.1 

ФАОП. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в праве самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «ДС           

№ 52 г. Челябинска» построена в соответствии со Стандартом. Она: 

– содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
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числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки обладают  динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

– трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

– полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичная - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности создана своя 

развивающая предметно – пространственная среда, позволяющая эффективно реализовать 

программы и пед. технологии, по которым работают педагоги. В группах созданы зоны 

для разных видов детской деятельности:  

 Микроцентр «Физкультурный уголок»;  

 Микроцентр «Игровая зона»;  

 Микроцентр «Уголок природы»;  

 Уголок уединения; 

 Микроцентр «Книжный уголок»;  

 Микроцентр «Творческая мастерская»;  

 Микроцентр «Театрализованный уголок»;  

 Уголок конструирования;  

 Уголок экспериментирования;  

 Микроцентр «Уголок развивающих игр»;  

 Развитие представлений о человеке и окружающем мире;  

 «Речевой центр»;  

 Патриотический уголок;  

 Микроцентр «Музыкальный уголок»;  

 Микроцентр «Уголок безопасности»  

с учетом социально – психологических особенностей всех детей, включая детей с ТНР, 

для обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных действиях. 

Созданы условия для социально – личностного развития воспитанников: для адаптации, 

комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения к себе и 

другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции 

детей, коррекционной работы. В каждой возрастной группе создан свой интерьер, 

позволяющий эффективно реализовать программные задачи, по которым работают 
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педагоги; разнообразные традиционные и нетрадиционные пособия, дидактические и 

развивающие игры и игрушки, дидактический и демонстрационный материал для занятий. 

Размещение игрушек, оборудования осуществляется с учетом познавательных интересов 

детей, зоной актуального развития самого «слабого» и зоной ближайшего развития самого 

«сильного» ребенка в группе. Дети имеют свободный доступ ко всему оборудованию и 

при желании могут организовать как в совместной, так и в индивидуальной деятельности. 

В каждой группе имеется магнитофон, телевизор с поддержкой usb. 

Дополнительные помещения для организации воспитательно-образовательного 

процесса, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В детском саду есть музыкально-физкультурный зал, оснащенный музыкальным 

центром, акустической системой, современными детскими музыкальными 

инструментами, другим современным оборудованием и пособиями, имеется множество 

красочных костюмов для театрализованной деятельности и хореографии. В этом зале 

также проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, спортивные 

мероприятия, оснащен магнитофоном, шведской стенкой и спортивным инвентарем для 

организации физкультурных занятий. 

Площадка ПДД с макетом улиц города, разметкой, транспортом. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции речи детей; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

 учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в холлах детского сада, и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детским столом, 

магнитными азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации 

 заключения ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую группу; 

 речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу; 

 индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника с ОВЗ; 

 рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя- логопеда 

(куда входят годовой, перспективный, календарный планы); 

 индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

 отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками 

и новыми методическими разработками. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с АОП ДО обеспечивает: 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно- 

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 

данной возрастной группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. 

Развивающая среда участка ДОУ. Участок детского сада озеленен, на участках 

имеются крытые веранды, на всех участках есть песочницы. 

Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми 

игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами всех участников образовательного 

процесса высаживаются деревья, цветы, оформляются клумбы. 

На территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы (п. 53.1 ФАОП) 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575). 

Поскольку успех в воспитании и обучении детей с ТНР дошкольного возраста в 

значительной степени зависит от профессиональной компетенции и личностных 

качеств учителя-логопеда воспитателей и других специалистов, контактирующих с 

детьми, в АОП для детей с ТНР МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» сформулированы 

требования к кадровым условиям реализации программы. Они включают в себя: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3. Непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» укомплектовано 

следующим педагогами, работающими с детьми с ТНР: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре;  

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

Все педагоги, реализующие АОП для детей с ТНР АОП 1 раз в 3 года проходят 

специальные курсы повышения квалификации и имеют удостоверение установленного 

образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические 

работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению от работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с ТНР, осуществляется 

в соответствии с потребностями МАДОУ «ДС № 52 на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и является достаточным и 

необходимым для осуществления МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с ТНР в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 
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- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной  деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МАДОУ «ДС 

№ 52 г. Челябинска» осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных актах МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» самостоятельно устанавливает предмет 

закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 

60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 
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естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. ДОО оснащена полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. ДОО имеет 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности в 

соответствии с п. 32 ФОП и п. 53.3. ФАОП ДО. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой 

документации; Компьютер, МФУ 

Документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения педагогичес-

кого мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию работы 

в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, работа по 

аттестации, результаты диагностики 

детей и педагогов) 
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Музыкально-

физкультурный 

зал 

Проведение занятий 

Утренняя гимнастика; 

Логоритмика 

Развлечения, 

тематические, 

музыкальные и 

физкультурные досуги; 

Театральные 

представления, праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов; Музыкальный центр, 

пианино, акустическая система 

Театр разных видов, ширма 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

Спортивное оборудование для 

прыжков и лазания. Контейнеры для 

мелкого спортивного оборудования, 

скамейки, спортинвентарь 

Коридоры Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Музейная экспозиция 

«Наш дом – Южный Урал» 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

Участок  

детского 

сада (игровые 

площадки; 

физкультурная 

площадка) 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая деятельность на 

участке. 

Оборудование для детских площадок: 

качели, карусели, городки, скамейки, 

веранды, горки и др. 

Оборудование для спортивной 

площадки: яма для прыжков, стенка для 

лазания, бревно  

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Занятия в соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Центр природы и экспериментирования. 

Центр речевой активности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкальной деятельности 

Центр творческих игр  

Центр строительно-конструктивных игр  

Центр логико-математического развития  

Центр изобразительного творчества  
Спальные 

помещение 

Дневной сон;  

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемные 

комнаты 

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская 

Шкафы, скамьи, стенды, полки для 

выставки детских работ 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, 

консультации ИГВ, 

медсестры, врачей. 

Медицинское оборудование 
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Кабинеты 

учителя-логопеда 

Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, 

коррекционная и 

консультативная работа 

- рабочая зона  

- игровая зона 

-зона для индивидуальных занятий, 

оборудованная столом с зеркалом 

-зона для подгрупповых занятий, 

оборудованная сенсорной доской 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, 

коррекционная и 

консультативная работа 

-зона для индивидуальных занятий,  

-зона для групповых занятий 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 

семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши 

увлечения»,  «Звезда дня», стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
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Физическое и 

оздоровительное 
 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-

эстетическое 
 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

 

Патриотическое  

Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. СПб.: «Детство-пресс», 2020 г.  

Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. 6-7 лет. СПб.: «Детство-пресс», 2020 г.  

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., и др. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие 

для педагогов. — СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 192 с. 

Нищева Н.В., Кириллоа Ю.А. «Я люблю Россию!». Парциальная программа. / Н.В. 

Нищева, СПб. «Детство-пресс», 2023 г. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников 

с государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 

2004 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 
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Социальное 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004  

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010  

Стеркина  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. На игровой 

площадке: Наглядно-методическое пособие.ФГОС. – 2020. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

— 160 с. 
 

Познавательное 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - 

Москва: Баласс, 2008 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. 

М.: «АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. 

Екатеринбург: «Сократ», 2008  

Физическое  и оздоровительное 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – 

М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - 

Москва : Изд. дом Рос. акад. образования: Баласс, 2005 

 

Трудовое  

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С 

- Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000 

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-2-partsialnye-programmy/1-2-4-partsialnaya-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti-u-detey-s-3-do-8-let-i-metodicheskiy-1/%D0%A3%D0%A2000002431/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/1-programmnoe-obespechenie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v-doo-v-sootvetstvii-s-fgos-do/1-2-partsialnye-programmy/1-2-4-partsialnaya-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti-u-detey-s-3-do-8-let-i-metodicheskiy-1/%D0%A3%D0%A2000002431/
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Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 

(Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». 

М.: ТЦ «Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и 

родителей / О. А. Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 

2012 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по 

рисованию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для занятий 

взрослыми с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 ч.] / О. 

В. Чиндилова, А. В. Баденова. - Москва: Баласс, 2018 

 

3.5.1. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства  

В перечень включены произведения художественной литературы и 
изобразительного искусства согласно п. 33 ФОП ДО.   

3.5.2. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений  

В перечень включены анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения 

к окружающему миру в соответствии п. 33 ФОП. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 
только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 
ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента дома должно 
регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 
возрастным возможностям. 

3.5.3. Нормативно-методическое обеспечение  
Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется использовать 

практическое руководство "Воспитателю о воспитании", 
https://институтвоспитания.рф/programmy-
vospitaniya/programmyvospitaniyadoo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 Нормативно-правовым обеспечением реализации Программы воспитания 
являются:  
- Программа развития МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»; 
- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 52                                 
г. Челябинска»; 
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС           
№ 52 г. Челябинска;  
- Должностные инструкции педагогических работников;  
- Договора с родителями обучающихся; 
- Договора о сетевом взаимодействии с социальными партнерами. 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmyvospitaniyadoo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmyvospitaniyadoo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня.  

  Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.  

  Режим дня ДОО гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

  При организации режима ДОО предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.   

  Режим дня в ДОО строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

  Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

  Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года.  
Режим дня на холодный период Старшая группа (5 – 6 лет) 

Режимные моменты 
Временной 

промежуток 

1. Прием детей, термометрия, визуальный осмотр, проведение игр, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность  
7.00 - 8.10 

 - утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

2.Подготовка к завтраку.  8.20 

-культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 8.20 - 8.25 

3.Завтрак. 8.25 - 8.45 

4. Культурно-гигиенич. навыки, самообслуживание, подготовка к занятиям 8.45-8.50 

5. Самостоятельная игровая деятельность 8.50 – 10.50 

6.  Занятия 9.00 – 10.50 

(по расписанию) 

7. Второй завтрак  

(сок, фрукты) 

10.00 – 10.10 

(в зависимости от 

расписания)  

8. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков самообслуживания  10.50- 11.00 

9. Организация прогулки (игры, наблюдения, труд)  11.00 – 12.15 

10. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  
12.15 – 12.30 

11. Обед, подготовка к дневному сну 12.30 – 12.50 

12. Дневной сон 12.50 –15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая гимнастика 15.00- 15.10 

14. Подготовка к полднику, полдник. 15.10 - 15.20 

15. Занятия 15.20-15.45 

(по расписанию) 
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16. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 15.45-16.25 

17. Прогулка. 16.25-17.15 

18.Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.15 –17.30 

19. Ужин. 17.30 – 17.45 

20. Возвращение на прогулку. Самостоятельная игровая деятельность. Игры. Уход детей 

домой. Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
17.45 - 19.00 

 

Режим дня на холодный период 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Режимные моменты 
Временной 

промежуток 

1. Прием детей, термометрия, визуальный осмотр, проведение игр, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность  7.00 - 8.20 

 - утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

2. Подготовка к завтраку.  8.30 

- культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 8.30 - 8.35 

3. Завтрак. 8.35 – 8.50 

4. Культурно-гигиенич. навыки, самообслуживание, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

5. Самостоятельная игровая деятельность 9.00 – 10.40 

6.  Занятия 9.00 – 10.40 

(по расписанию) 

11.45-12.15 

(по расписанию 

гр. 4,11) 

7. Второй завтрак  

(сок, фрукты) 

10.00 - 10.10  

(в зависимости от 

расписания) 

8. Подготовка и выход на прогулку, формирование навыков самообслуживания  10.40 -10.50 

9. Организация прогулки (игры, наблюдения, труд)  10.50 - 12.30 

10. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.30 - 12.40 

11. Обед, подготовка к дневному сну 12.40 – 13.00 

12. Дневной сон 13.00 -15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные процедуры, корригирующая гимнастика 15.00– 15.10 

14. Подготовка к полднику, полдник. 15.10 –15.20 

15. Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 15.20-16.30 

16. Прогулка. 16.30 – 17.30 

17. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.30 –17.40 

18. Ужин. 17.40 – 17.50 

19. Возвращение на прогулку. Самостоятельная игровая деятельность. Игры. Уход детей домой. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
17.50 -19.00 

 

Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 
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Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Ре

жимные 

моменты 

Совместная 

деятельность взрослых и детей 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспита

тельная 

деятельность в 

семье 
Совмес

тная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивид

уальная работа 

с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, 

на улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых 

качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание интереса 

к различным видам 

деятельности.Приобщ

ение детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитан

ие потребности 

в речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитан

ие эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитан

ие гуманных 

чувств. 

Воспитан

ие культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспиты

вать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и 

их труду. 

Воспитан

ие осознания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Воспитан

ие 

ответственности 

и 

самостоятельно

сти. 

Воспитан

ие 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

Завтрак Воспита

ние 

положительног

о настроя на 

прием пищи. 

Воспита

ние 

вежливости. 

Побужд

ение к 

самостоятельн

ому 

выполнению 

поручений. 

Воспита

ние культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспита

ние культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятельнос

ть 

Воспита

ние активного 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности. 

Воспит

ывать 

инициативност

ь, 

ответственност

ь, 

самостоятельность 

Формир

ование умения 

работать в 

паре, группе, 

Воспита

ние 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспита

ние 

любознательнос

ти, 

наблюдательно

сти, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 
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команде. 

Формир

ование 

творческого 

мышления. 

предметам и 

явлениям 

действительност

и. 

Воспитан

ие умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспита

ние у ребенка 

интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспита

ние интереса к 

различным 

доступным 

видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспита

ние интереса к 

труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспита

ние культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспита

ние 

положительных 

нравственно-

волевых 

качеств. 

Воспита

ние бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного настроя 

на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспита

ние интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспита

ние желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспита

ние 

положительног

о отношения 

ко сну.  

Формиро

вание навыков 

личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и чистоте. 

Полдник Воспита

ние привычки 

следить за 

своим 

внешним 

видом. 

Воспита

ние 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры поведения в 

ходе приема пищи. 

Вечер Воспита

ние любви и 

интереса к 

книге. 

Воспита

ние 

эмоциональног

о отношения к 

литературным 

героям. 

Воспита

ния 

Воспита

ние умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспита

ние бережного 

отношения к 

Воспитание 

адекватных реакций 

на события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 
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отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспита

ние дружеских 

взаимоотноше

ний в игре. 

Воспита

ние желания 

поддерживать 

в групповом 

помещении 

порядок. 

окружающему 

миру. 

Воспита

ние умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

других детей. 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспита

ние желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспита

ние 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспита

ние 

положительны

х нравственно-

волевых 

качеств в ходе 

игр. 

Воспита

ние 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспита

ние 

наблюдательно

сти, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспита

ние 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Наш дом – Южный Урал». 

Материально-техническое обеспечение модуля: Полка. Стол. Подставки для книг и папок. 

Стенд для иллюстративного материала.  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения:Картотеки 

мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам («Камнерезное 

искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и д р. ).  

Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей 

животного мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих 

поэтику и красоту родного края. В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, 

уточнения их представлений об уральских промыслах, могут быть подобраны образцы 

декоративно- прикладного искусства Урала, представленные в музеях страны.  

Время проведения. Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу 

круглого года, особенностей региональной культуры к отбору материала. 
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Образовательная деятельность воспитанников осуществляется во всех видах 

деятельности. Как целое или часть образовательной деятельности.  

Специальные мероприятия по реализации модуля  

 календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно 

народному календарю, связанные с овладением применением трудовых операций, 

воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду;  

 семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, 

обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, 

являющимся регулятором семейных отношений);  

 социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром);  

 праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в 

себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности);  

 религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа);  

 фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании 

детей, на праздниках, в общении и т.д.) Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды Важным условием является создание развивающей предметно-

пространственной среды, (предметы народного быта, игрушки, картины, книги), 

отражающую содержание фольклорных текстов, наглядно-иллюстративный материал, 

который позволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями 

южноуральских поэтов и писателей, с иллюстрациями природы, людей труда, 

произведениями декоративно-прикладного искусства.  

В дизайн интерьера групп включаются элементы уральской художественно-

эстетической культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В групповой комнате, 

желательно организовать мини-выставку уральского искусства, разместить предметы 

народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Урала: литье из 

чугуна, гравюру, изделия - камнерезного искусства, расписные уральские доски, ложки, 

изделия из уральского фарфора, вышивку и др. В групповой комнате необходимо выбрать 

место, где можно было бы разместить детские работы по художественно-эстетическому 

развитию детей, выполненные на занятиях по приобщению к искусству Урала. Изучаемая 

тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми детьми. 

«Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», «Мастерами Урал славится» и др. 

 

Модуль «Умники и умницы». 

Дополнительное оборудование Центра конструирования и центра природы:. Наборы Дары 

Фребёля, наборы В. Воскобовича «Фиолетовый лес» и «Математический сундучок» в 

зависимости от выбранного направления группы; конструкторы в ассортименте. 

Время проведения. Организованная совместная партнерская деятельность педагога и детей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей проводится 1 раз в неделю 

воспитателем группы как в специально-организованном помещении «Экологической 

комнате», так и в групповых помещениях в центрах природы и центрах конструирования. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды: выставки и конкурсы 

детского технического творчества, внесение элементов экологической среды в группу. 

 

3.7.1. Учебный план 

  Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 

времени, последовательность, распределение нагрузки, отводимого на проведение 

организованных занятий в учебном году. В структуре учебного плана по организации 

образовательной деятельности выделяется обязательная (инвариантная часть) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 
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Образова-

тельные 

области 

 

Виды детской деятельности 

 

старшая 

группа 

 

подготови-

тельная 
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Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, патриотическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, формирование  

основ безопасности 

Во всех образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и  

культурных практик в 

режимных моментах 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1     36 1   72 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с миром природы 

 

0,5 18 0,5 18 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

1     36 1     36 

Р
еч

е
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о
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и
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Развитие речи   

 

2   72 2   72 

Приобщение к художественной литературе - - - - 
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Рисование 

 

2   72 2   72 

Лепка 

 

0,5 18 0,5 18 

Аппликация 

 

0,5 18 0,5 18 

Музыкальная деятельность 2   72 2   72 
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и
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и
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Физическая 

культура 

 

2   72 2   72 

Физическая культура на воздухе 1        

 

36 1        

 

36 

Итого 13 468 14 504 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Кружок:  «Пластилиновые чудеса» 1        

 

36   

Кружок:  «Умелые ручки»   1        

 

36 

Продолжительность ОД (минут)   25 мин.   30 мин. 

Всего   14 504 15 540 

 Региональный компонент 
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реализуется в интеграции 

во всех образовательных 

областях 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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IV. Дополнительный раздел Программы 
 

4. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

5 до 7 лет (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Организация воспитательно-образовательного процесса происходит на основе 

комплексно-тематического принципа с ведущей игровой деятельностью. Решение 

коррекционных задач осуществляется в различных видах детской деятельности, при 

проведении режимных моментов, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Используемые программы 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденная Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022)  

2. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеева, 2023г. 

3.  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР с 

3до 7 лет» Нищева Н.В., СПб., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2020. 
Краткая презентация Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. 

Программа призвана обеспечить разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению, направлена на организацию 

коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками групп коррекционной 

направленности в возрасте от 5 до 7 лет. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

Адаптированная программа состоит из 4 разделов:  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание 

образовательной деятельности с детьми с тяжёлыми нарушениями речи по профессиональной 

коррекции нарушений развития. В разделе описываются особенности образовательной 

деятельности разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность в модуле «Наш дом – Южный Урал», и осуществление приоритетного направления по 

образовательной области «Познавательное развитие» «Умники и Умницы», адаптированный для 

работы в группах с ТНР. 

Срок реализации Адаптированной программы – 2 года. 

 


		2023-10-12T14:57:23+0500
	Запорожец Кира Валерьевна




