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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

АОП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, с учетом общей модели образовательного 

процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, с определением структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. АОП ДО для детей с ТНР разработана в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

АОП ДО для детей с ТНР самостоятельно разработана и утверждена МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Машенька» г. Ершова Саратовской 

области» в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, соответствии, и с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР (ОНР)». 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса 

Целевые ориентиры АОП ДО для детей с ТНР, не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

1.1.1. Структура адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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Структура АОП ДО для детей с ТНР в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

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

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей 

образовательной среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 
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Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы 

содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных 

и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

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

Федерации»; 

-     Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона; 

-    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 адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января  2023 г., регистрационный 

№ 72149); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

-  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); 
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-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573). 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Машенька» г. 

Ершова   Саратовской области» (далее - ДОУ) 

Программа направлена на: 

 - формирование общей культуры, ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовно- нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины 

 - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;                                                                                       

 -формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

-создание условий развития ребенка, открывающихся возможностей для ;    

 -позитивной социализации,  

- личностного развития,  

- развития инициативы и творческих способностей;  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана с учётом:  

Федеральный компонент: 

-  Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, СПб., 2021. 

 

Парциальные программы: 

1. Новикова - Иванцова Т.Н. Тексты. Методическое пособие для работы 

логопедов по формированию связной речи у детей с тяжелой речевой патологией - 

М.: 2011, стр36 

2. Новикова - Иванцова Т.Н. От слова к фразе. 

    3. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

   4. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

  5. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

   6. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005 

7. Журова Л.Я. Обучение грамоте – М. «ШП»- 2011  
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8. Агронович З.Е. Логопедическая робота по преодолению нарушений структуры 

слова- Спб Детство –пресс- 2001. 

9.  Картушина М.Ю. Логопедическая ритмика -  ТЦ Сфера, 2008 

 

Адаптированная  образовательная программа - это образовательная   программа, 

адаптированная для образования лиц с ОВЗ (ТНР) с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ (ТНР) существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому 

разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей нашего учреждения, является актуальной. Коррекционная 

программа рассчитана на детей с ОВЗ (ТНР ) в возрасте от 4 до 7лет. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно – правовой базы дошкольного образования; 

 - образовательного запроса родителей (законных представителей),  

- видовой структуры групп и др.  

Программа включает в себя образовательные области:  

«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ТНР приобретают особую значимость:  

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Актуальность составления адаптированной образовательной программы.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Однако, в последнее 

десятилетие произошли большие изменения в образовательных структурах. 

Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: появление компьютеров, мобильных 

телефонов, планшетов, телевизоров, Интернета изменило формы общения: дети 
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меньше разговаривают и играют во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют с 

компьютером, общаются через Интернет, по телефону. Меньше общения 

посредством звука и больше посредством буквы. 

Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не 

только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, и 

связная речь.  

Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические 

особенности: 

 -Дефицит внимания;  

-Низкий уровень развития самоконтроля. 

- Низкий уровень познавательной активности.  

-Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.  

-Особенности зрительно-пространственного восприятия.  

-Низкий уровень мотивации к обучению. 

В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания 

программы (АОП ТНР), применение которой поможет детям с нарушением 

речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.1.2.  Цели, задачи и принципы реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения и 

деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

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- 
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нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы 

В области общего развития: 

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

– организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

– развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 
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– развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи детей; 

– пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания 

самореализации в творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

– развитие навыков правильной речи; 

– устранение дефектов звукопроизношения; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

В образовательных областях 

Речевое развитие: 

– развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

– развитие фонематической системы речи; 

– развитие фонетической стороны языка; 

– развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

– сенсорное развитие; 

– развитие психических функций; 

– формирование целостной картины окружающего мира, способности и 

интереса к познавательно-исследовательской деятельности; 

– развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

– развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

– развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

– развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования 

и моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

– развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

– формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

– формирование позитивного отношения к труду; 

– развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

– формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков; 

– формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы: 
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1.Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3.Позитивная социализация ребенка. 

 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 7 .Сотрудничество с семьей. 

 Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей 

в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта детей с ТНР. Обеспечение преемственности и взаимосвязи в 

деятельности логопеда, воспитателей и специалистов в разнообразных 

организационных формах обучения посредством реализации интеграционного 

подхода в планировании ОД, интеграции задач коррекционной, развивающей 

направленности. 

Организация единого речевого режима в совместной деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деятельности детей в соответствии с методическими 

комплектами по лексическим темам. 

Распределение ОД по развитию речи, проводимых воспитателем и логопедом в 

течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребенка в ДО, определенным СанПиНами. Обеспечение 

преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с детьми. 

 

Специфические принципы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

поддержки в случае необходимости (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 
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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; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

в том числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

– Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми речевыми нарушениями. 

– Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

– Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности. 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с 

различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за 

собой отставание в общем развитии. Программа опирается на характеристики 

особенностей развития детей с ОНР. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) — это такое речевое нарушение, при котором 

у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико- грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Машенька» г. Ершова 

Саратовской области» посещают дети с ОНР разного уровня. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

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

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

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня 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. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня 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 ОНР 1 

уровня 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 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
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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 ОНР 1 уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

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

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

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

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

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

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 
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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 с ОНР 2 уровня не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

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

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня 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′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

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

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня 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, 
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последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

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

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

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

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном 

словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными 

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

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 
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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 — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); 

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. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

— цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 
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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 с ОНР 3 уровня 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, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

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 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, 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 
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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 существительным 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 кошки и побежала за двумями кошками). 
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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 событий, 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. 

 

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-

за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с 

ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-

фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 

восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

-  недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 
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звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 

звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется 

на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в 

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старял стлагает дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает 

на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность 

фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

- 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. 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 настроения; 

- 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; 
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- 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 логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, 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 Стандартом 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 ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного  

возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с
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 помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы- заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 



25 

 

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; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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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). 

 

1.2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению  

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, познавательном и социально – коммуникативном развитии 

обучающихся. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

авторских и парциальных программ: 

1. Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа».   

2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

 

  Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа». 

 

Средняя группа 

 

Содержание компонента работы с детьми среднего дошкольного возраста  
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Основные  задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Природа и безопасность: 

-знакомить с правилами безопасного 

поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с 

дикими и домашними животными; 

предоставлять вниманию детей 

модели безопасного поведения, 

способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для 

себя, окружающих людей и природы 

поведения; 

пояснять суть несоответствия 

действий детей (действий других 

людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

-закладывать основы физических 

качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из 

опасных ситуаций. 

Природа и безопасность. 

Сохраняется практика запрета 

определенных действий. Вместе с этим 

начинается обучение правильному, 

безопасному выполнению доступных 

детям действий в природе. Это 

элементарные трудовые действия по 

уходу за растениями и животными, по 

организации наблюдения за ними, 

грамотные действия во время и после 

дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда. Организуется знакомство с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в лесу, у реки, 

на морском побережье. При этом 

акцент делается не на изучение 

потенциальных опасностей, связанных 

с данными природными сообществами, 

а на сохранение контакта со 

взрослыми, строгое соблюдение 

требования совместного с ними 

осуществления действий. Педагог 

знакомит 

дошкольников с правилами поведения 

при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку 

детям 4—5 лет бывает трудно 

научиться отличать потенциально 

опасных животных (ядовитые змеи, 

пауки, клещи, жалящие насекомые и 

др.), запомнить конкретные правила 

поведения при встрече с каждым из 

видов животных, осуществляются 

ознакомление с общими правилами 

избегания опасности и помощь в 

освоении соответствующих действий. 

Благодаря становлению игровой 

деятельности появляется возможность 

организовывать отработку различных 

действий в природе в игровой форме. 

Участвуя в сюжетно-ролевых играх на 

правах партнера, педагог может 

предлагать обыграть различные 

ситуации, инициировать развитие 

сюжета, требующее применения 

определенных правил, навыков, 
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осуществления осваиваемых действий. 

Безопасность на улице: 

-знакомить детей с основными 

частями улиц, элементарными 

правилами дорожного движения; 

-демонстрировать модели культурного 

и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей); 

-формировать элементарные 

представления о дорожных знаках; 

-знакомить с правилами безопасности 

на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их, формировать 

осознанное отношение к своему 

здоровью и безопасности; 

-формировать элементарные 

представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных 

погодных условия. 

 

Безопасность на улице. 

Основная работа по ознакомлению 

детей с устройством улицы, с 

моделями безопасного поведения у 

дороги, в транспорте, при переходе 

дорог осуществляется родителями. 

Следуя принципу «Обучение через 

семью», очень важно научить 

родителей обращать внимание 

дошкольников на правильные действия 

пешеходов, пассажиров, называть 

части улицы, воспитывать стремление 

соблюдать правила безопасности и 

культурные нормы, развивать 

мотивацию безопасного поведения. 

Главным методом обучения является 

демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими 

ребенку людьми, прежде всего 

родителями) моделей безопасного 

поведения. Обогащение представлений 

и их применение организуется 

педагогом в ходе бесед, 

сюжетно-ролевых игр «Шоферы», 

«ДПС», «Семья», предварительной 

работы к ним, в ходе дидактических игр, 

конструирования, рисования, чтения 

произведений художественной 

литературы, наблюдений, экскурсий, 

просмотра мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении: 

-формировать представления о том, 

какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

-знакомить с правилами безопасного 

поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала 

осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

-формировать коммуникативные 

навыки, опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 

-формировать основы мотивационной 

готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в общении. 

Основным источником информации о 

правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4—5 

лет также являются родители. 

Наблюдение за их действиями 

позволяет ребенку сформировать 

первичные представления о том, какое 

поведение недопустимо со стороны 

взрослых, что позволено и что 

запрещено делать детям, 

познакомиться со сводом 

элементарных правил культурного и 

безопасного поведения. 

Педагог знакомит детей с правилами 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, учит проявлять 
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эмпатию, откликаться на проявление 

дружеских чувств, сдерживать 

негативные эмоции, избегать 

конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

-знакомить с факторами 

потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с 

доступными 

детям 4—5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

-формировать умение безопасно 

использовать предметы быта; 

-знакомить с правилами безопасного 

поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

Безопасность в помещении. 

В средней группе активно 

формируются навыки безопасного 

использования предметов быта. 

Большое значение для обогащения 

практического опыта имеет 

выполнение дошкольниками трудовых 

поручений дома и в ДОО. Успешное 

освоение детьми содержания данного 

раздела во многом определяется 

согласованностью позиций и усилий 

педагогов и родителей. Педагог 

знакомит воспитанников с правилами 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом 

возрастных особенностей акцент 

делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Происходит 

знакомство с работой экстренных 

служб. Организуется знакомство с 

некоторыми правилами поведения в 

общественных местах. Основной упор 

делается на необходимость сохранения 

контакта со взрослыми. 

 

 

Старшая группа. 

 

Содержание компонента работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Природа и безопасность: 

-формировать представления о 

свойствах различных природных 

объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях; 

знакомить с правилами сбора 

растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, 

связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми 

при освоении тем образовательной 

области «Познавательное развитие», 

формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами. В 

ходе чтения произведений 

художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил 

безопасности при сборе растений и 
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домашними животными; 

-знакомить с моделями безопасного 

поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере 

реальных людей, персонажей 

литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать 

соответствие их действий правилам, 

знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

формировать умение анализировать 

ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления 

различных видов опасностей; 

развивать основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций. 

грибов. В ходе непосредственного 

наблюдения, рассматривания и 

создания рисунков, в процессе лепки, 

создания аппликаций, при выполнении 

развивающих заданий, разгадывании 

загадок дошкольники учатся различать 

растения, грибы. Формируется умение 

на элементарном уровне оценивать 

действия персонажей сказок, реальных 

людей, их соответствие правилам 

безопасного для себя и природы 

поведения. Организуется знакомство с 

потенциальными опасностями, 

связанными с природными явлениями, 

способами их избегания и 

преодоления. Педагог актуализирует и 

дополняет представления детей о 

правилах безопасности, которые нужно 

соблюдать во время дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда, организует 

их обсуждение, учит прогнозировать 

последствия несоблюдения. В ходе 

сюжетных игр, в процессе 

инсценировки различных 

произведений, при выполнении 

имитационных упражнений 

отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится 

формирование представлений о 

правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в 

лесу, у реки, на морском побережье, 

формируются навыки осуществления 

безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, 

накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из 

литературных произведений, 

аккумулируется в правилах. Также 

продолжается ознакомление с 

потенциально опасными животными 

(ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами 

избегания опасности. 

Безопасность на улице: 

знакомить детей с устройством 

городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр 

«Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе 
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культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие; 

-формировать умение работать с 

символьной, графической 

информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать 

элементарные символьные 

обозначения, составлять схемы; 

-учить оценивать соответствие 

действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на 

игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности; 

-обогащать представления о 

потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных 

условиях. 

режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, 

работы с макетами происходит 

уточнение представлений детей об 

устройстве городских улиц, о Правилах 

дорожного движения, дорожных 

знаках. Организуются их разъяснение, 

демонстрация моделей правильных 

действий в различных дорожных 

ситуациях. Педагог стимулирует 

воспитанников включать освоенные 

знания и умения в игровые ситуации, 

помогает организовать сюжетно-

ролевые игры, выполнение 

построек из разных материалов, 

рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются 

представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных 

служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. 

 

Безопасность в общении: 

-в ходе чтения произведений 

художественной литературы, 

наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил 

поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное 

отношение к собственной 

безопасности; 

-обогащать коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, 

формировать элементарные умения, 

связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, 

проявляемыми ими чувствами; 

-формировать представления о правах 

и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих 

прав, учить выявлять наиболее 

очевидные факты их нарушения; 

-формировать и обогащать опыт 

безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными 

усилиями семьи и ДОО у детей 

формируются представления о том, кто 

является для ребенка близким, родным 

человеком, кому он может доверять, 

выделяется понятие «незнакомый 

человек», возникает установка на 

недопустимость контакта с 

незнакомыми людьми в отсутствие 

близких. Дошкольники осознают, какое 

поведение недопустимо со стороны 

взрослых и со стороны детей, 

знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. Педагог 

проводит работу по обогащению 

коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, 

проявляемые людьми, формирует 

умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, 

избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. 

Дошкольники знакомятся со своими 
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знакомить с моделями безопасных 

действий; 

-закладывать основы психологической 

готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

правами, учатся понимать, что такими 

же правами обладают и другие люди, 

уважать их. Формируются 

представления о способах защиты 

своих прав. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства. 

 

 

Подготовительная группа 

 

Содержание компонента работы с детьми старшего  дошкольного возраста 

 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Природа и безопасность: 

--систематизировать знания о 

свойствах различных природных 

объектов, совершенствовать умение 

выявлять связанные с ними 

потенциально опасные ситуации; 

-формировать умение применять 

знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в 

зимний и летний периоды, правила 

поведения, связанные с различными 

природными явлениями, контактами с 

дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение 

реальных людей, персонажей 

литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения 

правил для человека и природы; 

-обогащать опыт анализа 

естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей 

избегания и (или) преодоления 

опасности; 

-способствовать формированию 

физической готовности к 

осуществлению безопасной 

жизнедеятельности 

Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются 

знания детей о растениях и грибах. В 

ходе чтения произведений 

художественной литературы, в процессе 

рисования, лепки, создания аппликаций, 

при выполнении заданий на развитие 

зрительного восприятия, разных видов 

памяти, внимания, составления 

описательных рассказов, загадок 

дошкольники учатся различать 

съедобные и несъедобные ягоды и 

грибы. Формируется умение применять 

знание правил сбора грибов и ягод в 

различных игровых, обучающих 

ситуациях, дидактических играх, 

передавать эти правила при помощи 

рисунков. На основе выявления свойств 

природных объектов (например, снега, 

льда) педагог учит детей прогнозировать 

потенциальные опасности связанных с 

ними природных явлений (метель, 

снегопад, гололед). В ходе наблюдений 

дошкольники знакомятся с возможными 

проблемными ситуациями, связанными 

с природными и погодными условиями в 

разные времена года, учатся избегать их 

(не допускать обморожения, 

переохлаждения, перегрева, теплового 

или солнечного удара и т. д.). Педагог 

знакомит воспитанников с базовыми 

правилами самопомощи, главным из 

которых является непременное 

обращение за помощью к взрослому 
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(педагогу, родителю, медицинскому 

работнику). С опорой на знания о 

природных сообществах и правилах 

безопасного для себя и окружающей 

природы поведения формируются 

компетенции безопасной деятельности в 

лесу, у реки, на морском побережье. 

Важной особенностью продолжающейся 

в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного 

поведения при взаимодействии с 

животными становится рассмотрение 

данного вопроса с позиций 

ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи 

осознанного формулирования детьми и 

выполнения правил безопасного для 

себя и животных поведения педагог 

подходит через организацию изучения 

особенностей жизнедеятельности, 

поведения животных, развитие эмпатии 

к ним. Также происходят актуализация и 

дополнение представлений о 

потенциально опасных животных, 

формируется умение предвосхищать 

возможность возникновения связанных 

с ними проблемных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

-формировать умение применять 

Правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать 

оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий 

участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения Правил 

дорожного движения; 

-совершенствовать умение работать с 

символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно 

придумывать символьные обозначения, 

составлять схемы; 

-формировать умение на основе 

анализа схемы улицы, модели 

дорожной ситуации выбирать наиболее 

безопасный маршрут; 

-формировать элементарные 

представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными 

Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к 

сюжетно-ролевым играм 

«Шоферы», «ДПС», «Семья», в ходе 

режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра 

мультфильмов, телепередач, бесед, 

работы с макетами происходят 

дополнение и конкретизация знаний 

детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

Организуется отработка применения 

данных правил в смоделированных 

педагогом ситуациях. Большое 

внимание уделяется анализу дорожных 

ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию 

навыков безопасного поведения на 

улице (умение выбрать безопасный 
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природными явлениями (туман, дождь, 

снег, гололед и др.); 

-формировать осознанное отношение, 

стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой 

площадке в ходе самостоятельной 

игровой, двигательной, трудовой 

деятельности, при организации 

совместной деятельности с 

ровесниками, младшими 

дошкольниками; 

-совершенствовать умение выявлять и 

избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой 

площадке в связи с различными 

погодными условиями. 

маршрут, различать дорожные знаки и 

др.). Воспитанники подготовительной 

к школе группы могут с большой 

долей самостоятельности организовать 

сюжетно-ролевую игру в автогородке, 

обыграть определенную дорожную 

ситуацию, соблюдая необходимые 

правила, оценить правильность 

действий героев сюжетных рисунков, 

пояснить суть и возможные 

последствия происходящего, выразить 

личное отношение. Дети различают 

категории дорожных знаков, знают их 

названия, понимают, что именно они 

предписывают (запрещают) делать, 

могут изобразить придуманные ими 

правила в стиле той или иной группы 

знаков. 

Конкретизируются представления о 

работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их 

личностных и профессиональных 

качествах. Применяя знания об 

особенностях погодных условий в 

разные времена года, воспитанники 

подготовительной к школе группы при 

помощи педагога и родителей 

формулируют правила поведения на 

игровой площадке. Они могут оценить 

уровень безопасности площадки и 

действий детей, изображенных на 

сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении: 

-формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила 

поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

-совершенствовать умение применять 

коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими 

детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления 

агрессии, недоброжелательности в свой 

адрес, совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей 

понимать побуждения других людей, 

анализировать ситуации с учетом 

разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной к 

школе группы готовят 

театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя 

различные ситуации общения и 

взаимодействия, передавая 

особенности характера и поведения 

различных персонажей. У ребенка 6—

7 лет должны быть сформированы 

четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в 
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обогащать и систематизировать 

представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения; 

в ходе анализа литературных 

произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 

-способствовать формированию 

психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

 

отсутствие близких, педагога в 

обычных условиях и правила 

обращения за помощью к незнакомым 

людям в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к 

школе группы учатся различать 

чувства, проявляемые по отношению к 

ним партнерами по общению, отличать 

проявления дружбы от 

манипулирования, оценивать степень 

безопасности различных идей, 

предложений, которые могут исходить 

от сверстников и старших детей. 

Рассматривая различные ситуации 

общения, представленные в 

произведениях художественной 

литературы, смоделированные 

педагогом, взрослый учит 

дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при 

необходимости убеждать в свой 

правоте оппонента, твердо 

отказываться от потенциально опасных 

затей. На примере персонажей детских 

рассказов и сказок воспитанники 

учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и 

осторожность. Совершенствуется 

умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, 

избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам 

других, своим правам, умение 

защищать их доступными ребенку 

средствами. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении: 

-формировать умение самостоятельно 

выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать 

правила безопасного поведения, 

выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях; 

воспитывать ответственное 

отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования 

предметов быта; 

Безопасность в помещении: 

Совершенствуются навыки 

безопасного использования детьми 

предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению 

практического опыта дошкольников, 

происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении 

отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. На основе 

сформированных ранее представлений 
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-совершенствовать умение применять 

знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать 

необходимые компетенции. 

воспитанникам подготовительной к 

школе группы предлагается 

проанализировать ситуации, пояснить, 

как нужно действовать в них (в том 

числе в случае, если ребенок находится 

дома один). Продолжается знакомство 

с работой экстренных служб. 

Педагог предлагает детям обыграть 

ситуации обращения в нужную службу 

в зависимости от обстоятельств, учит 

описывать происходящее (составлять 

краткий рассказ по сюжетной 

картинке, выбирая важные сведения), 

называть свои имя, фамилию, 

домашний адрес. В ходе игр-

тренингов, режиссерских игр с 

использованием макета жилого 

помещения организуется освоение 

последовательности действий при 

пожаре. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, 

просмотра мультфильмов 

актуализируются и дополняются 

знания детей о причинах 

возникновения пожара, о том, какими 

могут быть последствия не верных 

действий. Для старшего дошкольника 

актуальным становится ознакомление 

с правилами поведения на вокзале, в 

театре, цирке, в торговом центре, 

аквапарке. Это, с одной стороны, 

связано с тем, что дети все чаще 

посещают разного рода общественные 

места, с 

другой — с возникающими в данном 

возрасте возможностями осознанного 

соблюдения правил, контроля за их 

соблюдением 

 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа».  

Планируемые результаты 

  

Средняя группа 

- Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать знакомые правила; 

- ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками 

их безопасного использования; 
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- ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

- ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них.  

 

Старший дошкольный возраст 

- Ребенок: 1) владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; 2) способен безопасно действовать 

в по- вседневной жизни; 3) выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного по- ведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях;  

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности; 

-  ребенок обладает раз витым воображением,  может представить вари анты 

развития потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

-  у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций;  

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 

 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Старший дошкольный возраст. 

 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 
Труд и продукт труда (товар) 

- формировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая профессии 

родителей детей данной группы 

детского сада; 

- учить уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

Труд — основная деятельность 

человека, источник средств для его 

существования. Каждый человек имеет 

свою профессию (врач, строитель, 

педагог, космонавт, инженер, 

бизнесмен, банкир, рекламный агент, 

программист и др.). Знакомство с 

людьми разных профессий 

воспитывает уважение к человеку, 

умеющему хорошо и честно 
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- поощрять желание и стремление 

детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по 

интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

зарабатывать деньги, у которого есть 

собственное дело, уважение к труду 

вообще. Безделье, праздность, леность 

— предмет осуждения. Хорошая 

работа, интересная профессия — 

великое благо, которым следует 

дорожить. Результатом труда людей 

является продукт — полезная и нужная 

вещь, предмет, изделие (строитель 

строит дом, повар готовит обед, 

художник пишет картину, парикмахер 

стрижет людей и т. п.). Продукты труда 

— это мир вещей, который окружает 

нас. Вещи могут жить много лет, 

дольше, чем люди. Создать красивую 

вещь — это целое искусство, ею 

восхищаются люди многих поколений; 

красивые вещи как предметы искусства 

выставляются в музеях, продаются в 

антикварных магазинах и т. п. 

Продукты труда — это достаток людей, 

богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем 

лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают 

деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, ее материальное благополучие, 

так как взрослые могут купить то, что 

нужно и им, и детям. Продукты 

(товары) можно приобрести (купить) за 

деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 

Деньги и цена (стоимость) 

-познакомить детей с деньгами 

разных стран и сформировать 

отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны; 

— воспитывать начала разумного 

поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными 

потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового 

поведения); 

— дать представление о том, что 

деньгами оплачивают результаты 

труда людей, деньги являются 

средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

- Деньги как мера стоимости; история 

денег (первые в мире виды денег и 

курьезные виды денег: каменные 

диски большого размера, ракушки, 

птичьи перья и др.). 
- Виды денежных знаков (монеты, 
бумажные купюры). 

- Производство денег; почему 

нельзя «напечатать» денег сколько 

хочешь. 

- Какими деньгами пользуются в 

настоящее время в нашей стране, 

как они называются (рубль, 

копейка). 
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людей. 

 

- Деньги разного достоинства и 

разной покупательной 

способности. 

- Зарплата (деньги просто так не 

дают, их зарабатывают честным 

трудом), пенсии, пособия, 

стипендии. 

- Деньги как средство платежа, 

накоплений. 

- Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как 

выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают 

разного достоинств а, разной ценности. 

Как осуществлялся обмен продуктами, 

когда не было денег. В каждой стране 

свои деньги. В России — рубли. 

Иностранные деньги называют по-

разному: доллар, евро, юань, фунт 

стерлингов, швейцарский франк и др. 

Деньги 

некоторых зарубежных стран и стран 

СНГ. Обмен денег(валюты) одной 

страны на деньги (валюту) другой: 

когда и зачем он производится. Откуда 

берутся деньги. Деньги зарабатывают. 

Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не 

даются. Тем, кто еще или уже не 

способен трудиться, помогают (близкие, 

общество, государство). Зачем людям 

нужны деньги. 
Цена (стоимость) 
- Как формируется стоимость: 

вложения средств, затраты труда, 

качество, спрос и предложение 

(например, почему яблоки зимой 

дорогие, а осенью дешевые). 

- Понятия «дорого» и «дешево», 

«дороже — дешевле». Любой товар 

имеет свою цену. Одни товары 

дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо 

приобрести, необходимо подумать, 

хватит ли денег на покупку. На 

дорогие вещи, которые очень нужны 

каждой семье (мебель, квартира, 

машина, дача, путешествие, 



40 

 

компьютер и др.), взрослые понемногу 

откладывают деньги из общего 

бюджета семьи (копят), а потом эту 

вещь приобретают. 

Торговля и торг 

- Торговля, купля-продажа; виды и 

формы торговли (товарами, услугами, 

ресурсами; оптом и в розницу; в 

магазине или по Интернету и т. п.). 
- Хозяин товара и продавец. 
- Этические аспекты торговли 

(честность, открытость информации, 

поддержка новичка, местного 

предпринимателя и т. п.). 
Бюджет (на примере бюджета семьи) 
- Что такое бюджет и из чего он 
складывается; понятия 

«доходы» и «расходы». 

-Планирование расходов в 

соответствии с бюджетом; 

распределение бюджета; участие детей 

в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, 

показатели уровня жизни; богатство 

и бедность. Понятие «бюджет» как 

отправная точка домашней 

экономики. Планирование доходов и 

расходов на определенный период 

времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, 

электроэнергию, газ; расходы на 

питание членов семьи, одежду, 

транспорт, культурно- бытовые 

нужды. Оставшиеся деньги 

считаются свободными. Из чего 

складывается бюджет (все деньги, 

которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, 

стипендию брата и пенсию бабушки, 

— это все вместе и будет семейный 

бюджет). Нельзя купить сразу все, 

что тебе хочется; каждая семья 

планирует свои расходы в 

зависимости от своего бюджета: что 

можно купить сейчас, а что — в 

следующий раз (приоритетность, 

планирование). Разве можно быть 

хорошим хозяином, не владея 

элементарными знаниями счета, не 
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умея сравнивать и понимать, что 

выгодно, а что ведет к издержкам? 

(Например, дети обсуждают вместе с 

педагогом, что можно купить на 50 и 

на 300 рублей). Смысл поговорок: 

«По одежке протягивай ножки», 

«Семь раз отмерь — один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, 

сам рубля не стоит» и др. Источники 

дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, 

поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими 

доходами (пенсионеры, инвалиды и 

др.) не всегда могут приобрести то, 

что им нужно. Им должны помогать 

дети, которых они вырастили и 

воспитали. Людям, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации, могут 

помочь благотворители. 

Благотворитель — не обязательно 

богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и 

делом — особенно, если соберутся, что 

называется, «всем миром». Меценат, 

спонсор, благотворитель — суть 

понятий, общее и различия. 

Реклама: правда и ложь, разум и 

чувства, желания и возможности 

— дать представление о рекламе, 

ее назначении; 

— поощрять объективное 

отношение детей к рекламе; 

— развивать у детей способность 

различать рекламные уловки; 

— учить отличать собственные 

потребности от навязанных 

рекламой; 

— учить детей правильно 

определять свои финансовые 

возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется). 

 

Что такое реклама. 
Реклама: что такое реклама, зачем 

она нужна, в какой форме существует 

(текст, картинка, звукозапись, 

видеоролик и т. п.), где она 

размещается (в общественных местах, 

в печати, на радио, телевидении, на 

досках объявлений, в Интернете, 

раздается на улицах и т. д.). Беседы о 

рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни 

ребенка (мама 
«рекламирует» кашу: «Ешь, она такая 
вкусная!»; друг 
«рекламирует» новую игрушку: «У 

меня вот какая суперская игра в 

телефоне. Дам, так и быть, поиграть, 

а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя: «Я лучше всех 

знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу. 
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Создание детьми собственной 

рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и 

др.) на темы: «Если бы у меня было 

свое дело…», «Народные промыслы» 

и т. п. 

Содержание данного блока 

реализуется в рамках изучения блоков 

«Труд и продукт (товар)», «Деньги и 

цена (стоимость)», 

«Реклама», а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые 

педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку 

предполагает создание предпосылок 

для формирования нравственно 

оправданных привычек, оказывающих 

влияние на выбор общественно 

одобряемых способов экономического 

поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, 

игрушками, пособиями, материалами 

для игр и занятий, беречь вещи, не 

выбрасывать еду и др). Предметный 

(вещный) мир — это мир рукотворный, 

так как в каждый предмет, в каждую 

вещь вложен человеческий труд, забота, 

желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда 

следует относиться с уважением. 

Вещи живут дольше, чем люди. Ими 

могут пользоваться несколько 

поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и как живут сейчас 

(музеи). Вещами следует пользоваться 

по назначению, а ломать, портить 

вещи, обращаться небрежно (не 

бережно, не бережливо), выбрасывать 

их зря — недостойно, это осуждается 

всеми. Представления о своем, чужом и 

общем. Какими вещами и деньгами ты 

имеешь право распоряжаться (дарить, 

давать в долг, выбрасывать и т. п.) 

самостоятельно, когда необходимо 

совместное решение (например, 

семейный бюджет, т. е. общие деньги 

семьи, обсуждается на семейном 

совете). Умение прогнозировать 
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последствия своих решений и действий 

с вещами и деньгами (если я выброшу, 

отдам, испорчу, то мне этого уже не 

вернуть, и т. п.). Хороший хозяин 

(хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в 

интересах семьи, использовать доходы, 

распоряжаться семейным бюджетом, 

кто ничего не тратит зря. Хороший 

хозяин в семье — одно из условий ее 

благополучия. 

Полезные экономические навыки 

и привычки в быту. 

— формировать представление о 

том, что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны 

руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь; 

— воспитывать у детей навыки и 

привычки культурного 

взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения 

к вещам; 

— воспитывать у детей 

способность делать осознанный 

выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, 

материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических 

потребностей; 

дать детям представление о 

творческом поиске лучшего решения 

(либо компромисса) в спорных 

ситуациях, в ситуациях трудного 

нравственного выбора и др. 

 

Правильное распределение семейных 

доходов — целое искусство. 

Формирование умений экономить, 

делать сбережения, планировать, что 

купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие 

расходы — такие как оплата квартиры, 

воды, электроэнергии, детского сада, 

проездных билетов, обедов в школе, 

продуктов питания и т. д.; 

способность заранее позаботиться о 

сбережении средств на отдых, 

развлечения, подарки, крупные 

покупки. Копилка — полезная 

игрушка: как ею пользоваться и 

ради чего. 

В детском саду и дома воспитание у 

детей полезных привычек и 

повседневное их закрепление: 

соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, 

материалами и инструментами для 

дидактических игр и труда, не тратить 

ничего зря (культура деятельности, 

умение быть занятым); показывать 

детям образец достойного поведения в 

быту (экономное отношение к воде и 

свету, бережное отношение к вещам и 

пр.). Почему люди всегда осуждали 

неряшливость, расточительность. 
Воспитание у детей следующих 
привычек: 
— бережного обращения со 

своими вещами и вещами, 

принадлежащими другим — 

взрослым, сверстникам; 

— разумного использования 

материалов для игр и занятий 



44 

 

(бумага, краски, карандаши, 

пластилин, фломастеры и т. д.); 

— экономии воды, электроэнергии 

(выключать, если ими в данный 

момент никто не пользуется); 

— нетерпимости к беспорядку, 

брошенным вещам и игрушкам. Если 

экономить и беречь — хорошо, то 

почему же жадничать — плохо. 
Что же важнее денег? 

- Представление о честном труде — 

в противоположность воровству, 

тунеядству. Почему люди ценят 

доброту, честность, благородство, 

способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, 

кто в этом действительно нуждается. 

Понятия жертвы, жертвенности 

(отдать свое тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски 

баланса. Жадность и щедрость. 

Трудолюбие и леность. Представление 

о нравственном выборе как задаче, не 

имеющей готового ответа. Всегда ли 

обязательно делать выбор? 

Многовариантность решений (на 

примере нехватки того, что требуется 

всем): поделить поровну; разыграть; 

отдать тому, кому нужнее; сделать 

так, чтобы хватило на всех и т. п. 

(разыграть в лотерею последний кусок 

пирога — или испечь новый пирог, 

которого хватит на всех; поделить 

игрушки, играть всем вместе, наделать 

еще игрушек и т. п.) 

 

Планируемые результаты. 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

 

В результате освоения Программы дети: 

– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой); 

– знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 
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– знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

– понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

– бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для 

игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

– объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

– переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 6959.), а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
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Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации 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 ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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Необходимым условием реализации АОП ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по 

всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение 

всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

   Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. Количество 

срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 
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ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. Педагогическая 

диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует 

предметноразвивающую среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится в периодичностью 2 

раза в год (в начале учебного года и в конце). 

 

1.3.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

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

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

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 материалов. Беседа с ребёнком 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. 
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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, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 



50 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема 

- для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
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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. 

 

1.3.2. Особенности логопедического обследования детей с ОНР 

 

При изучении анамнеза в первую очередь обращается внимание на выявление 

неврологических и психопатологических синдромов в раннем анамнезе - 

перинатальной энцефалопатии, минимальной мозговой дисфункции, задержки 

моторного развития, а также хронических соматических заболеваний: сердечно-

сосудистой системы, верхних дыхательных путей и т.д. Анализ особенностей 

речевого развития направлен не только на выявление сроков появления речи, но и 

дисгармонии ее развития. 

При обследовании строения, подвижности артикуляторного аппарата следует 

отметить помимо количественной характеристики строения наличие качества 

объема движений, точности, темпа, переключаемости. Это же касается и оценки 

состояния ручной моторики. 

Следующие разделы карты содержат задания для обследования состояния 

звукопроизношения, фонематических процессов, воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слов. 

При обследовании состояния звукопроизношения необходимо обратить 

внимание на принципиальный методологический характер - разрыв в изучении 

фонетической и смысловой сторон речи. 

Поэтому только с помощью тщательного сопоставления проявлений, 

характеризующих строение и функцию артикуляционного аппарата, уровень 

фонематического восприятия и качественные особенности дефектов 

звукопроизношения, можно установить конкретную патологию и найти адекватные 

коррекционные приемы. 

При изучении импрессивной речи дается не так много тестовых заданий. Трудно 

обследовать раздельно экспрессивную и импрессивную речь ребенка. Это 

обусловлено тем, что при изучении экспрессивной речи отмечаются одновременно 

понимание и употребление грамматических форм, объем и характеристика 

активного и пассивного словаря, степень осведомленности ребенка. Проводя 

обследование, логопед должен учитывать, что в зависимости от того, какие 

стороны речи окажутся наиболее нарушенными, дефект речи ребенка будет 

квалифицироваться по-разному и направления коррекционной работы будут также 

различными. 

Большое внимание уделяется изучению состояния связной речи, ее правильному 

лексико-грамматическому оформлению, а также умению устанавливать причинно- 

следственные связи. С этой целью предлагается использовать прием составления 

предложения по предлагаемой ребенку картинке. 
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Прежде всего, выявляется умение ребенка построить простое 

нераспространенное предложение; затем - умение пользоваться простым 

распространенным предложением, состоящим из 3-4 слов, т.е. с определением. 

Дополнением, обстоятельством (с предлогами и без предлогов). С помощью этого 

же приема выявляется умение детей строить предложения с однородными членами. 

Далее дается задание с усложнением: составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Здесь необходимо правильно воспринять картинки и вычленить типовую 

ситуацию, построить и проверить гипотезу о смысле серии. 

Далее нужно построить программу высказывания, найти нужные синтаксические 

и лексические средства и реализовать высказывание. 

Пересказ текста «Белочка и зайчик». Это задание требует восприятия и 

удержания слухоречевой информации, выделения смысла текста и его 

воспроизведения, оно провоцирует множественные лексические, грамматические 

ошибки. 

В карте отводится соответствующее место для исследования уровня умственного 

развития ребенка и проведения анализа нарушений его познавательной 

деятельности. 

При проведении диагностики используется методическое пособие «Карта 

логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи» (далее – карты) предназначены для учителей-логопедов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Карты составлены с учетом разделов программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, 

связная речь. 

В качестве   основного   наглядного   диагностического   материала   

рекомендован 

«Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой. 

Для сбора более полной информации по результатам обследования предложена 

качественная и количественная характеристика состояния речевых процессов. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
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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. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 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 
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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 недирективное руководство ими.   

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

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

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми старшего 

дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

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

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). Педагогические 

работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса 

и мотивации к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у 

обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, 

о макросоциальном окружении. Педагогические работники создают условия для 

формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их  развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социальнокоммуникативное развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
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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 среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
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группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Содержание комплексного компонента образовательной области  

«Социально- коммуникативное развитие» в работе  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать 

представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Привлекать внимание к труду взрослых, его 

общественному значению. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать первичные 

представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, 

ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), 

умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметы заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. 

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности 

труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 
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опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой 

и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки 

для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование 

предпосылок экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать 

навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

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

«Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном 

транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать 

представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение 

одеваться по погоде. 

 

Основное содержание образовательной  деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 



59 

 

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 недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
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окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание комплексного компонента образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 
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а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- 

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.   

  Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, 

формирование предпосылок экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления 

о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Содержание комплексного компонента образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и 

правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки 
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в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно- 

ролевую игру, устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять 

знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения 

с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

2.1.2. 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 
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следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной  деятельности  с детьми

 среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и окружающем мире; 

– элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 
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Содержание      комплексного       компонента       образовательной       

области «Познавательное развитие» работы с детьми среднего 

дошкольного возраста 4-5 лет 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов- заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 

в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно –кинестетически -

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 
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Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Основное  содержание образовательной  деятельности с

 детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
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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. 

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.  

 

Содержание      комплексного       компонента       образовательной       

области «Познавательное развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
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объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—

8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
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количественные и  порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько 

всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

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

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

 

Содержание      комплексного       компонента       образовательной       

области «Познавательное развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 
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Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 

на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; 



71 

 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: 

«+», «– », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их 

в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
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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- исследовательского, художественно-эстетического, 

социальнокоммуникативного 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, причинноследственные 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 учитель-

логопед и воспитатель проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
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Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное  содержание  образовательной  

деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 
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его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

ФАОП ДО оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Содержание  комплексного компонента образовательной

 области «Речевое развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного  

возраста 4-5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и 

умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
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существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный   умеренный   темп речи (по   подражанию   

логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 
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Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Основное содержание  образовательной деятельности с детьми

 старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим  направлением работы в рамках  образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
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предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 

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

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

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят 

с детьми другие специалисты. 

 

Содержание комплексного компонента образовательной

 области «Речевое  развитие» работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет 

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
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запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

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

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок,  -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, 

П, Т, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Содержание комплексного компонента  образовательной  

области «Речевое   развитие» работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 
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Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 
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Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова,  

формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

над односложными словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

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

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е, Ё, Ю, Я, Л, Р, 

Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, 

постановка ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами. 
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

2.1.4. 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, 
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пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. Обучающиеся знакомятся и становятся участниками 

праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для 

их восприятия и игр художественными промыслами. Основное содержание 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся.  

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
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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. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 

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

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 
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которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

 При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель- логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Содержание       комплексного       компонента       образовательной       

области «Художественно-эстетическое развитие» работы с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного 

и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и 

не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать 

в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 
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двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, 

на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в 

танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми

 старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально- технических умений. На этих занятиях особое внимание 
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обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной 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. 
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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. 

 

Содержание      комплексного       компонента       образовательной       

области 

«Художественно-эстетическое развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с 5-6 лет 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

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

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 

и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

 Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 



92 

 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,

 классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 
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узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

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

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Содержание      комплексного       компонента       образовательной       

области 

«Художественно-эстетическое развитие» работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с 6-7 лет 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
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оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 
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Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 
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второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. 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 

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 
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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

 среднего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

– физическая культура; 

– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно- двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

Содержание комплексного компонента образовательной области  

«Физическое развитие» работы с детьми среднего дошкольного возраста 
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Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 

прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение 

выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; 

по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании 

с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — 

ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; 

прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой 

рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 
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Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи 

малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 
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Основное содержание образовательной деятельности   

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 
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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. 

 

Содержание комплексного компонента образовательной области 

«Физическое развитие» работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 

лет 

 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

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

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 
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вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

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

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

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

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

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 

30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

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

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 

с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3— 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 
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бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

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

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и  

в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

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

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

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

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

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, 

так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Содержание комплексного компонента образовательной области 

«Физическое развитие» работы с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 

лет 

Физическая культура 

 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
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самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; 

в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

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

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

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

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком 

с  песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 

2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

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

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные 

и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

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

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

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

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 
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здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

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

на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

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

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы                           

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой 

их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения  детей, 

оценка результативности форм,  методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 
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в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно - познавательное, 

внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, внеситуативно - 

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность   (рисование,   лепка,   аппликация)   и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно  бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы 

педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционныеметоды 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются 

на следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 
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понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

словно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод

 иллюстраций и 

метод демонстраций. 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы 

и ситуации, выбирать из 

ряда возможных 

решений оптимальные 

по определенным 

критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в 

образовательном 

процессе при реализации 
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Программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с 

тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Предъявляется 

информация, 

организуются действия 

ребёнка с объектом 

изучения (распознающее 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных 

презентаций, рассказы 

педагога или детей, 

чтение). 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи 

информации. Однако 

при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный Предполагает создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

(упражнения на основе 

образца педагога, беседа, 

составление рассказов с 

опорой на 

предметную или 

Деятельность 

воспитателя заключается 

в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

пообразцу. 
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предметно- 

схематическую модель). 

Проблемноеизложение Представляет собой 

постановку проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных 

действий. 

Эвристический 

(частично- поисковый) 

Проблемная задача 

делится на части - 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых условиях). 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использоватьразличные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

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

занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал ,предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 
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чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности   

разных видов и культурных практик. 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

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

планирования до  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

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

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
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сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

   Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. Игра в педагогическом процессе выполняет 

различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

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

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 
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том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; продуктивную деятельность детей по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 -элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
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 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; работу с родителями (законными представителями) 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

 2.4. Способы и направления поддержки  детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

1. Уделять внимание развитию детского 

интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать 

новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2. организовывать ситуации, 

способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, 

если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть 
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деятельности; 

3. расширять и усложнять в 

соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область 

задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4. поощрять проявление детской 

инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5. создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6. поощрять и поддерживать желание 

детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность 

стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество 

своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает 

любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, 

их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет 

общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать 

внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели.  

5. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах 
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деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном 

труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности 

и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры 

и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Характерные особенности развития инициативы у детей 

4-5 лет 

у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 
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познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора 

свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

5-7 лет 

Дети имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. 

Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять 

свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих 

решений  возникших затруднений. 

 
 

 

 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 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. 

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 
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комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. Основной целью работы с 

родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 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 родителями (законными 

представителями), 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. Работа, 

обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: аналитическое -изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 

(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; коммуникативно -деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой; 

«Развиваем связную речь у детей 4-5 (5-6, 6-7) лет с ОНР» - Арбековой Н.Е.; 

«Развиваем  графические навыки» - Граб Л.М.  ; «Логопедические  прописи для  

дошколят» - Османовой Г.А., Перегудовой Т.С. Задания тетрадей на печатной 

основе подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Работа с родителями 

включает: проведение мониторинговых мероприятий; система методических 
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рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим 

правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 

материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; 

родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); 

проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

2.5.1. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

 

Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
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посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно- развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
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решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в совместной со специалистами деятельности, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
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лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся. 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 

Беседы коллективные индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 

отношений 

Родительские собрания, заседания совета 

ДОУ,  Дни открытых дверей. 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение 

и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (листовка, 

страничка), оформление стендов, 

папок- передвижек, альбомов с 

актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости 

родителей качеством дошкольного образования 

Опросы Анкетирование, ящик вопросов и 

предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и ответами в 

открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-

родительского взаимодействия 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся. 

 

Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам 

общения, проводят тренинги для родителей, используют видео- и 

фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую деятельность. Педагоги 

рассказывают о достижениях ребенка и получают информацию от родителей. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, 

при условии, что детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Совместное сотрудничество развивает позитивное 

общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, 

обеспечивает доступность качественных образовательных услуг. 

 

Методическое обеспечение взаимодействия с родителями: 

1. Атемаскина Ю.В., Шван И.В. Привлечение благотворительных средств в ДОУ. – 

М.: Сфера, 2011. 

2. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. – М.: 

Сфера, 2012. 

3. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. – М.: Сфера, 2008. 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, акциях и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, инсталляций, 

семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 
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4. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстегнеева В.И. Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012. 

5. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – М.: 

ВАКО, 2014. 

6. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: 

ВАКО, 2014. 

Планируемые результаты: 

Появление интереса родителей к работе ДОО, к воспитанию детей, улучшению 

детско-родительских отношений. 

Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам ДОО. 

Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОО. 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; развитие и коррекцию сенсорных, 

моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;  

познавательное развитие, развитие высших психических функций; коррекцию 

нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР.  

 

2.6.1.Направления и задачи  коррекционно-развивающей работы  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 
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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 (фронтальной) логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

– социально-коммуникативное развитие; 

– развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

– познавательное развитие, 

– развитие высших психических функций; 

– коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
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специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, 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 
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образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6.2. 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 ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

– анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

– 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 
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подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

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. 

 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

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

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

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

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
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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 

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 
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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 ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 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; 
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введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы:  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). 

1. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

2. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

3. 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. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
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закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- 

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии  предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

– научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

– различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение",

 оперируя ими на практическом уровне; 

– определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

– находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

– овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

– правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

– различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

– определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
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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. 

– Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

– овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

– свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

– адаптироваться к различным условиям общения; 

– преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской области» (далее – Рабочая программа 

воспитания, Программа воспитания) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию воспитательной работы на 

уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Машенька» г. Ершова Саратовской области» и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
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воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностейи принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей 

среде». 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение всодержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей; 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания; 

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

направления воспитания; 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; Ценности 

культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

ДОО с другими учреждениями образования и культуры: 

- дошкольными образовательными организациями; 
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- общеобразовательными организациями; 

- высшими образовательными организациями; организациями 

дополнительного образования. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально- 

технических ресурсов. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках всех образовательныхобластей. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 2лет 

до 7 лет. 

1. Целевой раздел Программы воспитания. Цели и задачи воспитания. 

 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
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проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

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

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско  

взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 
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отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности 
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физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения  

Программы воспитания 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране -России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведенияи другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и  волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка 

с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 
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возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки обучающихся и работников ДОО. Миссия заключается 

в объединении усилий ДОО 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 ДОО с учреждениями социальной сферы; 

- развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно- 

- методического обеспечения образовательного процесса; 

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех 

участников образовательных отношений; 

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов 

учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном 

уровне; 

- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах 

деятельности детей; 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

- формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; 

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт: 

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

- создания системы морального и материального стимулирования 

качественного профессионального труда; 

- создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных; 

- развития материально-технической базы учреждения; 

- формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию 

механизма социального партнерства детского сада с учреждениями социальной 

сферы. 

К ценностям ДОО относятся: 

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

- единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет 

устойчивого социального партнерства; 

- возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности 

являются успехи обучающихся и педагогов ДОО, многие из которых являются 

лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различного уровня; 

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

- теплая и дружеская атмосфера. 
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Принципы жизни и воспитания в ДОО. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования; 

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания; 

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности; 

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка; 

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
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Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

 

Образ ДОО. Ее особенности, символика, внешний имидж. 

 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы 

социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о 

ДОО в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в 

то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий 

персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, 

приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё 

учреждение и воспитанников. 

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, 

высокой нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому 

стилю руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и 

родителям, работниками разных профессий, людьми разного образования, 

семейного положения, квалификации. 

Ведётся активная работа с МОУ СОШ №3, № 2 г. Ершова, с  близлежащими 

библиотеками (Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Ершовского муниципального района Саратовской 

области»), МБУДО «ДШИ» г. Ершова Саратовской области», МБУ ДО «Дом 

детского творчества г. Ершова Саратовской области, МБУК «Районный дом 

культуры» ЕМР Саратовской области», учреждениями здравоохранения МУ ЕМР 

Саратовской области ФОК «Дельфин»и др. 

В ДОО ведется кружковая работа по физкультурно – спортивной , социально- 

педагогической и естественнонаучной направленностей с детьми 5 -7 лет. 

Деятельность в ДОО осуществляется в двухэтажном типовом здании, находится 

в непосредственной доступности от автобусной остановки. 

 

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО. 

 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО 

строится на основе принципов: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 



148 

 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его 

воспитательных возможностей. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов; 

- учета запросов общественности; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

- обязательность исполнения договоренности; 

- ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

 

Ключевые правила ДОО. 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СанПиН (2.3/2.4.3590-20), (1.2.3685-21). 

 

Структура образовательного года в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Машенька» г. Ершова Саратовской области» 

 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 11 мая по 25 мая 

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок с 7.00 до 

9.00 

Дневной блок с 9.00 до 15.30 Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 
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-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность – 

физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов 

индивидуальная работа 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

игровая деятельность 

образовательная 

деятельность -второй 

завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, - трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа -

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с семьёй 

игровая деятельность 

физкультурно – 

оздоровительная работа 

совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО. 

 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает 

определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей. 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети 

совместно с педагогами выступают с концертными номерами и самыми 

тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют 

сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного 

отношения к людям старшего поколения. В ДОО регулярно проводятся 

календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным 

традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, 

способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и 

дух до глубокой старости. 

Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты: 

- команда добрых дел 

- трудовой десант 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди которых можно выделить: 

- «Утренний круг». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 
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сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в 

которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда 

одно приветствие может смениться другим. 

- «День рождения». 

Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенок 

говорит имениннику пожелание. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему 

определённых правил вежливости, которые регламентируют особенности 

взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и 

социальных групп в соответствии с их общественным 

статусом. 

Виды этикета в ДОО: 

- «Речевой»; 

- «Гостевой»; 

- «Столовый»; 

- «Прогулочный». 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 

 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их 

пространственной организации. 

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
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необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Ценности Оформление помещения Наполняемость 

Родина, природа Патриотический центр. 

Центр природы в группе. 

Природа на территории 

ДОО. 

Государственные символы 

РФ,символика группы. 

Фото первых лиц РФ и области. 

Папки- передвижки «День России», 

«День флага». Художественная 

литература. Изделия народных 

промыслов. Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, 

растений. Глобус. 

Куклы в национальных костюмах. 

Д\и игры. 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен 

групповых 

помещений. 

Фото выставки. Книги и пособия. 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Центр театрализации и 

музицирования. 

Центр уединения. Стенды 

для родителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Подушка – дружка. Коробочка – 

мирилка Художественная литература 

Книги, пособия. 

Игровое оборудование. С/р игра 

«Семья». 

Материалы для творчества. 

Фотоальбомы «Моя семья». 
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Познание Центр математики и 

логики. Центр 

экспериментирования. 

Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно - 

исследовательской и опытно - 

экспериментальной деятельности 

детей. Игрушки и игровое 

оборудование для с/р игры «Школа». 

Игры – головоломки. Математические 

игры. Развивающие игры. 

Конструктор различных размеров и 

материалов. 

Здоровье, жизнь Центр двигательной 

активности. 

Центр безопасности. Центр 

уединения. 

Кабинет педагога-

психолога. Кабинет учителя 

–логопеда. Спортивный зал. 

Спортивная площадка на 

территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья. Тропа здоровья. 

С/р игра «Больница». Макеты по 

ПДД. Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. Книги, 

пособия. 

Стенд настроения. 

Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в группе. 

Огород на подоконнике, 

город на территории. 

Оборудование для труда в 

природе(детские лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р игр . Набор 

детских инструментов. Куклы по 

профессиям. 

Д/и, пазлы «Профсессии». Набор 

костюмов. 

Книги, пособия. 

Культура и 

красота 

Эстетическое оформление 

групповых помещений. 

Музыкальный зал. Центр 

природы. 

Центр творчества. Центр 

театрализациии 

музицирования. 

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. 

Ширмы, костюмерные. Книги, 

пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен.с/р 

игра 

«Салон красоты». 

Набор картинок «Правила поведения» 

Набор картинок «Цветущие 

растения» Материалы для творчества 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Социокультурные особенности. 

ДОО находится двухэтажном здании. В районе отсутствуют объекты 

промышленного производства, но имеются культурно - массовое и спортивные 

центры (Детский дом творчества, ФОК «Дельфин», Детская школа искусства, 

Межпоселенческая центральная библиотека). Социокультурное пространство 

образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с ДДТ (Дом детского творчества), ДШИ (детская школа 

искусства). 

Региональные особенности. 

 

ДОО располагается на территории города Ершова Саратовской области, что дает 

возможность организовать поликультурное воспитания детей. 

Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается 

нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение 

дня и выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных 

мероприятий. 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

- принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

воспитательном процессе); 

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов); 

- принцип комплексности и интегративности (объединение

 различных аспектов содержания в единое целое, развитие новой 

целостности); 

- принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья; 

- принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном 

пространстве культуры г. Ершова Саратовкой области. 

 

Конфессиональные особенности. 

Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык которых – 

русский. В то же время в ДОО есть дети из семей других национальностей: татары, 

казахи, армяне, и т.д. Саратовская область – многонациональный край. В рамках 

образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

традициями и обычаями народов Поволжья. 

 

Социальное партнерство. 
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В ДОО осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

- внутренний уровень(дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОО, 

родительская общественность). 

- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

культуры, Отдел образования ЕМР , Отдел по социальной политике, культуре и 

спорту ЕМР, ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития 

образования" т.п.). 

 

Воспитывающая среда ДОО. 

 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «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. 

 

Общности (сообщества) ДОО. 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 
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которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально- родительских, 

профессиональных). 

 

Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально-

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско -взрослая Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
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Детская Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 

- совет ДОО; 

- совет родителей. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях  

как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель 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 ДОО; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности обучающегося; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать обучающегося, 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; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 
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Особенности обеспечения возможности разновозрастного  

взаимодействия детей. 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей 

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, 

а также развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и 

овладению нормами взаимоотношений. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств 

личности как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, 

дисциплинированность, а также ответственность; 

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, 

в том числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что 

стимулирует интерес дошкольника к социуму. 

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в 

различных формах организации детской деятельности: 

работа на огороде, цветочной клумбе; праздники, досуги, спектакли; 

акции; 

экскурсии, туристические походы. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

Решение задач воспитания направленно на 

приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему 
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населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной 

позиции. 

- создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Познавательное  

развитие 

 Решение задач воспитания направлено на 

приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов 

России; 

- воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 
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страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Решение задач воспитания направлено на 

приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

-  становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 
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- становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные 

качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста; 

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка; 

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные 

формы работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План 

работы с родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО: 

- функционирует совет родителей (законных представителей); 

- родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий 

(акции, выставки, конкурсы, досуги); 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и 
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пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.); 

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

- используются различные средства информации (проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в 

социальных сетях). 

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- 

опросы, интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – 

конференции. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и 

специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период 

в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и 

семьи. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, 

при условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

 

События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе 

которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают 

опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам 

и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

- творческий подход к организации события; 

- активность и самодеятельность детей; 

- поддержка инициативы детей; 

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

- избегание оценочных суждений; 

- коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных 
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событий: 

типы: 

- запланированное 

- календарное 

- спонтанно-случающееся  

формы: 

- проект, 

- акция, 

- марафон, 

- мастерская, 

- игра, 

- конкурс, 

- праздник, 

- досуг, 

- экскурсия, 

- традиция, 

- спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является 

педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными 

партнерами, как субъектами событийной общности. Определяются общие цели, 

которые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках 

событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом календарно- тематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей), а также необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, чтении 

художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного 

года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей 

группе и реализует его в течение года. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

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 



163 

 

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). 

Основные     виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- 

игра); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
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процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной 

деятельности детей, Все оборудование покрашено и закреплено. 

В рамках проектной площадки при активном участии родителей на территории 

детского сада появилась поляна сказок «Там на неведомых дорожках», что 

позволило организовать развивающее пространство в соответствие с пожеланиями 

детей. 
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В группах созданы различные центры активности: 

- центр двигательной активности; 

- центр безопасности; 

- центр игры; 

- центр конструирования; 

- центр логики и математики; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

- центр познания и коммуникации; 

- книжный уголок; 

- центр театрализации и музицирования; 

- центр уединения; 

- центр коррекции; 

- центр творчества. 

В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площади 

групповых и отсутствие свободных помещений в ДОО организуются переносные 

мини - музеи и мини - коллекции. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития. Организация имеет необходимые для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов). 

 

Социальное партнерство. 

 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОО (экскурсии, походы); 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых; 

- привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 
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насыщенности. 

 

Совместные образовательные мероприятия с детьми 

при участии социальных партнеров 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

Отдел образования ЕМР Нормативно-правовое обеспечение, 

финансирование, комплектование групп и 

содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, 

консультирование, управленческий аудит, 

контрольно – инспекционная деятельность. 

МОУ  СОШ № 3 г.Ершова; 

МОУ  СОШ № 2 г.Ершова; 

 

В течение учебного года дети имеют 

возможность познакомиться со школой и 

будущим учителем, что способствует 

снижению уровня дезадаптации. Взаимосвязь 

психологической службы школы с детским 

садом позволяет вносить своевременные 

коррективы в программу подготовки детей к 

школьному обучению. Совместные 

родительские собрания детского сада и 

школы. Дважды в год доводятся до родителей 

результаты диагностики детей 

подготовительной к школе группы с 

рекомендациями. Благодаря этому родители 

имеют возможность выбрать 

соответствующую индивидуальным 

особенностям своего ребенка программу 

обучения. Наиболее интересные формы 

работы: взаимопосещения уроков и занятий, 

экскурсии, совместные праздники и 

развлечения 

Межпоселенческая центральная 

библиотека ЕМР 

С целью формирования у детей нравственно-

этических норм, развития познавательных 

процессов, творческого мышления, фантазии и 

воображения старших дошкольников, согласно 

плану совместных мероприятий работниками 

библиотеки  проводятся с детьми старших и 

подготовительных групп тематические 

занятия. Дети и сотрудники имеют 

возможность познакомиться с книжными 

новинками, взять напрокат понравившуюся 

литературу. 
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Детский дом творчества 

г.Ершова, 

ФОК «Дельфин»,  Детская 

школа искусства 

Совместное проведение конкурсов, 

фестивалей, экскурсий, акций. 

Отдел по социальной политике, 

культуре и спорту ЕМР 

Участие в конкурсах, фестивалях, акциях. 

Сдача норм ГТО. 

Пожарная часть Проведение сотрудниками пожарно-

спасательной части № 40  экскурсий и бесед  

по противопожарной безопасности 

 

 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в 

ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения 

о работе детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой 

адаптации в новой социальной среде. 

 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют  10 

педагогов , из них: 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный работник, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 старший 

воспитатель  и 3 воспитателей. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая  календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 
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- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ ( в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в 

ДОУ). 

Старший воспитатель  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях 

разного уровня в рамках воспитательной деятельности. 



169 

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Младший воспитатель 

, 

помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования ( семинары, 

научно-практические конференции, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги 

детского сада, наставничество). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания: 

- Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Машенька» г. Ершова 

Саратовской области»; 

- Программа развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской области»; 

- Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 2 «Машенька» г. Ершова Саратовской области»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
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образовательной программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Подробное описание приведено на сайте МДОУ   http://mdou-machenka.ucoz.com/ 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Создаются особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

 Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка 

с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

http://mdou-machenka.ucoz.com/
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образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

3.1. Психолого- педагогические условия реализации программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие обучающегося 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 

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

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально 

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
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взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь, и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 14)взаимодействие с

 различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием 

ФГОС ДО к построению развивающей среды и задачами Программы. 

Формирование РППС реализуется на основании принципов: 

- принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, 

специалистов и иных работников ДОО) и детей; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде ДОО; 

- принцип организации качественного доступного образования детей 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

- принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни и нравственных ориентиров. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного учреждения обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к человеческому достоинству, чувствам и потребностям ребёнка, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа; 
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- 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 со 

взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая предметно- 

пространственная среда дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – 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 всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
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надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных 

группах дошкольного учреждения строится исходя из положений, определяющих 

всестороннее развитие ребенка: 

- среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

- среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

- среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

 

В группах для детей дошкольного возраста РППС предусматривает наличие 

центров детской активности: 

 
Название центра активности Направленность 

Центр двигательной активности Ориентирован на организацию игр 
средней и малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной 

подвижности 

в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых 

участках, 

спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 
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Центр безопасности Позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности 

жизнедеятельности 

в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
Центр игры Содержащий оборудование для 

организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы- заместители в интеграции 

с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие». 

Центр конструирования Центр, в котором есть разнообразные 

виды строительного материала и детских 

конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных 

материалов для 

организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное 

развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Центр логики и математики Содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических 

навыков и логических операций в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 
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Центр экспериментирования, 

организации наблюдения и труда 

Игровое оборудование, демонстрационные 

материалы и дидактические пособия, 

которого способствуют реализации 

поисково- 

экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
Центр познания и коммуникации Оснащение, которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с 

содержанием 
образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Книжный уголок Содержащий художественную и 

документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение 

разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных областей. 

Центр театрализации и 

музицирования 

Оборудование, которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие». 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников. 

Центр коррекции Предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с 

детьми с ОВЗ, направлен на коррекцию 
имеющихся у них нарушений. 

Центр творчества Предназначен для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) в 
интеграции с содержанием образовательных 
областей «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие»,  Социально-коммуникативное  
развитие». 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой). 

 

Предметно-развивающая среда МДОУ 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд на природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта области 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Спальные помещения 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

- физкультурный уголок 
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Раздевальные комнаты 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

- осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-  организация консультаций, 

семинаров, Советов 

педагогов 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным 

направлениям развития 

-  выставка изделий народно-

прикладного творчества 

 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

- демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян, 

растений 

Музыкальный зал  

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- занятия по хореографии и 

ритмике 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

- библиотека методической литературы, сборники 

нот 

- пособия, игрушки, атрибуты по музыкальной 

деятельности 

- музыкальный центр 

- пианино 

- телевизор 

- DVD проигрыватель 

- разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

- подборка аудио-видеокассет с музыкальными 

произведениями 

- детские стулья 

- занавес 

- ширма для кукольного театра 

- различные виды театров 

- ростовые куклы 

Физкультурный зал 

- физкультурные занятия 

- спортивные досуги 

- развлечения, праздники 

- спортивный комплекс 

- спортивный инвентарь: большие и малые мячи, 

скакалки, гимнастические палки, 

гимнастические скамейки, баскетбольные стойки, 



180 

 

- консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

обручи, канат, гимнастическая стенка 

и др. 

Изостудия 

- занятия по кружковой 

работе 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми по художественному 

творчеству 

 

- детские столы и стулья 

- мольберты 

- демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи овощей, фруктов, грибов 

Кабинет логопеда 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Медицинский блок 

- осуществление доврачебной 

медицинской помощи 

воспитанникам 

- лечебно-профилактические 

мероприятия 

 

- медицинские весы 

- ростомер 

- динамометр кистевой 

- кушетка медицинская 

- стол инструментальный 

- холодильник 

- стерилизатор 

- ингалятор аэрозольный 

- аппарат для измерения давления 

- ингалятор ультразвуковой 

- лампа «Соллюкс» 

- облучатель настольный 

- стетоскоп 

Пищеблок Хранение продуктов  и приготовление пищи 

Прачечная 

(постирочная и гладильная) 

Стирка и глажение постельного белья и 

спецодежды 

Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, ведение отчетной 

документации, работа с обслуживающим 

персоналом. 

Холлы ДОУ Размещение информации.  

Прогулочные участки Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная двигательная активность 

детей.  
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Спортивная площадка на 

улице 

Проведение физкультурных занятий, праздников и 

досугов. 

 

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса: 

- значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 

художественной литературой    

- развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими. развивающими 

играми и пособиями в соответствии с требованиями программы ; 

- имеются:  музыкальные центры -2, компьютеры 2,  ноутбук, мультимедийный  

проектор, экран,  спортивно- игровой инвентарь (мягкие модули),  имеется 

спортивная площадка на улице ( спортивный комплекс и имеется прыжковая яма; 

- имеются  теневые навесы; 

- имеются стулья и столы в  группах; 

-детские шкафы для раздевания; 

- новая  мебель приобретена для 2 групп; 

- заменены эвакуационные двери; 

 - установлены  энергосберегающие светильники   в группах и спальнях. 

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для родителей. На 

них размещена разнообразная информация по вопросам психолого–

педагогического просвещения родителей, с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно– 

развивающей среды. В летний период развивающим пространством становится 

территория детского сада, стараниями педагогов оснащенная различными 

объектами, которые используются для оздоровления и экологического воспитания 

детей: огород, цветочные клумбы, тропа здоровья. На территории с детьми 

организуются различные массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, 

праздники. Это способствует воспитанию бережного отношения к природе, 

формированию экологической культуры у детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение 

Перечень программ и методических пособий, необходимых 

 для организации образовательного процесса 

 
Образовате

льная 

область  

Перечень программ, пособий и методической  

литературы по образовательным областям 

 

 

«Социально

-

«Азбука общения» /Л.М.Шипицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. 

Нилова, С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
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коммуникат

ивное 

развитие» 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. Е.А.Алябьева. ТЦ Сфера, М., 

2009    

Абрамова Л.В. Социально-комуникативное развитие дошкольников. 4- 

5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  О.В. Дыбина. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Буре Р. 

Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.       

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Маленьким детям – большие права. Л.К. Мячина и др. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2007  

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста Стеркина Р.Б.. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. , В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко - С.Пб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Социальное развитие детей в ДОУ, Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М. Калинина 

ТЦ Сфера, М., 2008   

Система патриотического воспитания в ДОУ. /Е.Ю.Александрова и др., 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2007   

Социальное развитие детей 3-7 лет. Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова, Издательство 

«Учитель», 2011  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.:  

Мозаика-Синтез 2007  + 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Я – человек». Программа социального развития ребенка. Козлова С.А. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Учим детей общению. Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина Ярославль, «Академия 

развития», 1997 г.   

Технологии по игровой деятельности: 

Система ТРИЗ. Альтшуллер Г.С. 

«Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика -Синтез, М., 

2015 год. 

Теория и практика. Мотессори М. 

Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 

Развивающие игры для детей. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: 

Просвещение, 1991.  

Учимся, играя. С.А.Шмаков. ЦГЛ», М., 2003  

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-
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Пресс, 2003. 

«Познавате

льное 

развитие» 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 

лет. О.А.Воронкевич С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008   

Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. Воронкевич. С-Пб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006   

Игровые задачи для дошкольников. – Михайлова З.Л. СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – С-Пб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999  

Математика до школы. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2000  

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей А.А.Смоленцева, О.В. 

Суворова,, С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003   

Наш дом - природа» Воздух – невидимка Н.А.Рыжова, М, LINKA – PRESS, 1998  

Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Л.Н. Прохорова, 

М., АРКТИ, 2008   

Организация опытно- экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова, Волгоград, Издательство «Учитель», 2011   

Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Дьяченко О.М. Кн. для 

родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. А.Н. Лебедева, М., 

«Школьная Пресса», 2004   

Развитие представлений о времени у детей дошкольного времени Р.Л. 

Непомнящая,. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005   

Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников О.В. Дыбина. ТЦ 

Сфера, М.,2002  

Ступеньки творчества или развивающие игры. – Б.П. Никитин. М., 

«Просвещение», 1990  

Учимся по сказке. Развитие мышления с помощью мнемотехники. Т.В. Большева – 

С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 . 

"Речевое 

развитие" 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи: программа, методические 

рекомендации, конспекты» 

 М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения, М., 

«Просвещение», 1980 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя 

Образовате

льная 

область 

«Художест

венно-

эстетическо

е развитие» 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981 

«Са-фи-дансе»  .Е.Фирилева,Е.Г.Сайкина 

«Камертон» Э.Костина. 
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Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. С-Пб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005   

И.В. Штанько. Воспитание искусством в детском саду. Интегрированный подход. 

ТЦ Сфера. М., 2007 + 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. С-Пб, ДЕТСТВО- 

Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. С-Пб, ДЕТСТВО 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

- Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Образовате

льная 

область 

«Физическо

е развитие» 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

 

« Академия здоровья», Автор М.Л.Лазарев, М.; 1997. 

Баскетбол для дошкольников. Э.Й. Адашкявичене. – М., «Просвещение», 1983  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  2000.   

Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. В.В.Гаврилова Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2011   

Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет  

С-Пб , ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 г. 

Контроль физического состояния детей дошкольного возраста, Т.А. Тарасова - М., 

ТЦ Сфера, 2005 

Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей  

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет А.Ю. Кирилова  С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2008 г 

Олимпийское образование дошкольников  С-Пб , ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007 г 

Примерная программа Физического образования и воспитания детей в 

логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет – А.Ю. Кирилова  С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2013 г 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. / Е.И. Подольская, - 

Волгоград, Издательство «Учитель», 201 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения 

/С.О.Филиппова, - С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Физическое развитие детей 2-7 лет Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ», - С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Физкультура для малышей, Е.А.Синкевич, Т.В. Большева - С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

Физкультурные занятия в детском саду , М.Ф. Литвинова - ООО «Феникс» 2008  

Физическое и речевое развитие дошкольников: взаимодействие учителя логопеда и 

инструктора по физкультуре  Е.Н. вареник, З.А. Корлыханова, Е.В.Китова ТЦ 

Сфера 2009 г 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Школа мяча. Н. И. Николаева. С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008   
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Методическ

ое 

обеспечени

е 

программы. 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. 

и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234  

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

– СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995- 

 

Коррекцион

ные 

программы 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и  родителям. Сборник  домашних заданий 

для  преодоления  недоразвития  фонематической  стороны речи у  старших 

дошкольников.- Спб.: Детство-Пресс,2006. 

Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 
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Диагностика нарушений  речи  у детей  и организация логопедической  работы  в  

условиях дошкольного образовательного учреждения.- Спб.: Детство-Пресс,2000. 

Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Иванова А.А.,О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Рудашевская О.В. Пальчиковая  

гимнастика.- АСТ Астрель 2002. 

Картушина М.Ю. Конспекты  логоритмических занятий с  детьми  4-5 лет. –М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

Картушина М.Ю. Конспекты  логоритмических занятий с  детьми  5-6 лет. –М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Коноваленко, В. В., Коноваленко, С. В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Зима», «Весна», «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2002.    

Н.Ю. Костылёва «Покажи и раскажи» (фонетическая ритмика) Сфера 2007 

Методы обследования речи детей: пособ. по диагностике речевых   АРКТИ, 2003. 

Новоторцева, Н. В. Развитие речи у детей. Дидактический материал по развитию 

речи у дошкольников и младших школьников/ Н. В. Новотровцева. – Ярославль: 

Академия развития, 1997.  

Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва «Логопедическая работа в специальном д/с» Москва 

«Просвещение» 1987 г 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» Москва «Просвещение» 1990 г 

А.И. Максаков, Т.А. Туманова «Учите играя: Игры и упражнения со звучащим 

словом» Москва «Просвещение» 1979 г 

Миронова С.А. «Логопедическая работав ДОУ и группах для детей с нарушением 

речи» Ассоциация  «Профессиональное образование» 1993 

Миронова С.А. «развитие речи у дошкольников на логопедических занятиях» 

Москва «Просвещение» 1991г 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Т.В. Чиркина «Нарушение речи у детей» Москав 

Ассоциация «Профессион образ» 1993 г 

Е Краузе «Логопедия» Санкт-Петербург ОООЗ 

Л.Герасимова, О Жукова, В Кузнецова «Уникальная методика развития речи 

дошкольника» С- Петербург «Издательский дом» Нева 2002 г 

Косинова Е.М. «Уроки логопеда: Игры для развития речи» ОО Издательство 

Эксмо 2004 г 

Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений»; 

«Развитие фонематического восприятия»; « Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза»; «Коррекция нарушений слоговой структуры слова»  Москва 

Гном и Д 

Л.Н. Смирнова «логопедия в д/с» Москва Мозаика -синтез 2006 

Методики, технологии диагностического обследования 

Т.А.Ткаченко «Альбом индивидуального обследования дошкольника»  ООО 

«Издательство ГНОМ и Д» 2001 

О.Е.Грибова и др «Дидактический материал по обследованию речи детей» 

(словарный запас, звуковая сторона) Издательство «Аркти»2001 г 

Н.Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования слогового состава 

слов» ООО Издательство «Ранок» 2008 г 

О.Е.Грибова  «Правильно ли говорит ваш ребёнок?» (тестовый материал для 

обследований) Айрис-пресс 2004 г 

М.П. Злобенко,  О.Н. Ерофеева «Диагностика уровня развития детей д/в» 

Волгоград Издательство «Учитель» 2008 г 
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Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические 

пособия, интерактивные развивающие пособия: 

Методические ресурсы для педагога: 

http://adalin.mospsy.ru – Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного возраста. 

http://childhoodbooks.ru – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и 

некоторых хороших книгах современной России. 

http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и          Мефодий». 

http://homestead.narod.ru– «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

http://kinklub.com – Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только 

с детской тематикой. Детская поисковая система АГА. 

http://ivalex.ucoz.ru – Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.tikki.ru/skazki – Сказки и детские песенки в MP3. Каталоги библиотек. 

Электронные библиотеки 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php– Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru -библиотека детскойлитературы. http://lukoshko.net – 

«Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – народные и авторские 

сказки, стихи и рассказы для детей. http://www.dedushka.net– Детская сетевая 

библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для 

родителей;     Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru– Русская литература. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt – Детские стихи 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx – Российская государственная детская библиотека. 

На сайте представлены различные каталоги: Методические материалы. 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. · 

http://www.russiantext.com – Русский текст. Сайт представляет своего рода архив 

русских текстов от классических авторов до современных. Также на сайте большой 

выбор словарей. Энциклопедии, словари, справочники: 

http://potomy.ru – «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». 

http://ru.wikipedia.org - «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp  –  Энциклопедии    vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия 

популярной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», 

«Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная  энциклопедия», «Туристический 

атлас мира», «Энциклопедия спорта». 

 http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

 

3.4. Перечень художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства. 

http://adalin.mospsy.ru/
http://childhoodbooks.ru/
http://edu.km.ru/
http://homestead.narod.ru/
http://kinklub.com/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.tikki.ru/skazki
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net–/
http://www.fplib.ru–/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.russiantext.com/
http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
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Возраст Перечень 

От 4 до 5 лет. Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- 

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- 

трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на 

печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, 

три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, 

сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» 

(обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» 

(обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. 

песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ, (обраб. К. Чуковского); 

«Шалтай-Болтай», англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 

(обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. 

«Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по 

выбору); Брюсов B. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-

очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 

по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», 

«Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про 

сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете 

все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», 

«Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», 

«Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», 

«Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по 

выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 
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денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. 

«Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, 

баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по 

выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и 

утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По 

пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», 

«Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 

«Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; 

Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» 

(1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 

рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. 

с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», 

«Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных 

мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); 

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон 

Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

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

были два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

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

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

кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий 

корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и 

обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 
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городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

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

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

лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 

снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К 

нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева 

М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Ясное М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» 

(по выбору). 

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

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 

(по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме 

мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

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

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

«На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», 

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

выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

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

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

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

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

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

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

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

Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 

бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 

«О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

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

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

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

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), 
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«Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. 

Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая 

глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по 

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

Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); 

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

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

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

(пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

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

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

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь 

работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

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

(обраб. О.И. Капицы). 

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

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

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

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

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

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

(пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 

Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин 

И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

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

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

маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин 

А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 

коньках», «Волшебник» (по выбору). 

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

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 
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Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 

рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа 

по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); 

Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; 

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

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

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 

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

«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 

рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; 

Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

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

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды 

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

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

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

«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

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

Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. 

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

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

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с 

нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

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

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

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

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 
Возраст Перечень 

От 4 лет до 5 лет. Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 
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Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь 

под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы 

на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», 

из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 
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Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. 

Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой;  

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. Музыкально-

ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 
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года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета  

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра 

с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 
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колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К 

нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
Возраст Перечень 

От 4 лет до 5 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников 

«Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- 

полосатый». 

От 5 лет до 6 лет. Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание 

с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 

Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 лет до 7 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 

Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 
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Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-

теремок» 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 

 

В перечень входят анимационные произведения 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 ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

 
Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм«Паровозик из

 Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мама для мамонтенка», студия«Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. 

Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 
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Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969-1972. 

 Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 
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1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. 

Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, в том 

числе осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются 

ее целями и задачами, возрастными особенностями детей. 

В ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО. 

 

Необходимым условием реализации Программы является непрерывное 

сопровождение Программы педагогическими и учебно - вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОО. 

 

3.6. Режим и распорядок дня. 

 

Режим пребывания воспитанников в ДОО организован в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим дня предполагает: 

- четкую организацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении 

времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

В ДОО используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. При 

проведении режимных процессов педагоги придерживается следующих правил: 

- своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение  детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 
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Режим дня на холодный период  в коррекционных группах 

 

Содержание  

 

ТНР  группа 

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 1 ч 10 мин 

(40мин/ 

 СД 30 мин) 

7.00-8.15 1ч 15 мин 

(30мин/  

СД 45мин) 

7.00-8.15 1 ч 15мин 

(25мин/  

СД 50мин) 

Утренний круг 8.10-8.20 10 мин 8.15-8.30 15 мин 8.15-8.30 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 25 мин 8.30- 8.50 20мин 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к занятиям 8.45 до 9. 00  15 мин 8.50 до 9. 00 10 мин  8.50 до 9. 00 10 мин  

Занятия ( перерыв) 900 до 920 

920  до 930 

930  до 9 50 

40 мин + 10мин 
перерыв между 

ООД 

900до 925 

935  до1000 

50 мин + 10мин 
перерыв между 

ООД 

900до  9 30 

9 40 до 1010 

10 20 до 1050 

90 мин + 10мин 
перерыв между 

ООД 

Организованная деятельность, 

свободная деятельность 

9.50- 10.05 
10.05-10.20 

15мин  

СД  15 мин 

10.00-10.25 
10.35-10.50 

20мин  

СД  20 мин 
  

Подготовка к завтраку,   второй завтрак 10.15-10.30 15 мин. 10.15-10.30 15 мин. 10.15-10.30 15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность  

10.35-12.05 1ч 30мин 

(50мин/ 

 СД  40мин) 

10.50-12.20 1ч 30 мин   

(40мин/ 

СД 50мин) 

11.00-12.20 1 ч 20 мин 

(30мин/  

СД 50мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 15 мин 12.20-12.30 10 мин 12.20-12.30 10мин 

Подготовка к обеду.   Обед. 12.20-12.45 25 мин 12.30-12.50 20мин 12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну. 12.45-15.15 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 

Сон. 12 45 до 1515 2ч.30 мин 

(150 мин) 

12 45 до 1515 2ч.30 мин 

(150 мин) 

12 45 до 1515 2ч.30 мин 

(150 мин) 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.15-15.30 15 мин 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10мин 

Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность 

15.30 до1600 30 мин 
 

 

15.30 до1555 
(ОД) 
 

 

25 мин  
 

 

 

15.30 до1600 30 мин 
 

 

Подготовка к полднику,   

 уплотненный полдник 

1600 до 1630 30 мин 1600 до 1630 30 мин 1600 до 1630 30 мин 

Вечерний круг.   16.30 – 16.40  10 мин  16.30 – 16.45  15 мин 16.30 – 16.45  15 мин 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная, самостоятельная, 

свободная деятельность 

16.20-18.00 1ч 40мин 

(60мин/  

СД 40мин 

16.30 –18.10 1ч 40 мин 

(50мин/ СД  

50мин) 

16.35-18.15 1ч 40мин (40 

мин/ 

СД  60мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, свободная 

деятельность, уход домой. 

18.00-19.00 1ч (10мин) 

30 мин /  

СД 40мин) 

18.10-19.00 50 мин  
(10мин/  
СД 40мин)  

18.15-19.00 45 мин 

(15мин/  

СД  30мин) 

О
б
щ

и
й

 п
о
д
сч

ет
 

в
р
ем

ен
и

 

Образовательная  деятельность в 

режимных моментах 

8ч 45 мин 7ч 45мин/7ч 20мин 7ч 20 мин 

Занятия  30 мин 50мин/1ч 15мин 1ч 30мин 

Свободная деятельность 2 ч 45мин 3ч 25 мин 3ч 10 мин 

Прогулка 3ч10мин 3 ч 10 мин 3ч 

Сон 2ч 30мин 2 ч30мин 2ч30мин 
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Режим дня на теплый период  в коррекционных группах 

 

Содержание  ТНР  группа 

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

Приём детей на улице,  свободная, 

организованная, самостоятельная 

деятельность,  утренняя гимнастика. 

7.00-8.25 1 ч 25 мин 

(50мин/ 
35мин) 

7.00-8.25 1ч 25 мин 

(35мин/ 50мин) 

7.00-8.25 1 ч 25мин 

(30мин/ 55мин) 

Утренний круг  8.25-8.35 10мин 8.25-8.40 15 мин 8.25-8.40 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 25 мин 8.40-9.00 20мин 8.40-9.00 20 мин 

Организованная познавательная деятельность 9.00- 9.20 20 мни 9.00-9.25 25мин 9.00-9.30 30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная двигательная деятельность, 

свободная деятельность 

9.20- 10.30 1ч 10 мин 

(30мин/ 

40мин) 

9.25-10.30 1 ч 05 мин 

(40мин/ 25мин) 

9.30-10.30 1 ч (40мин/ 

20мин) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 15мин 10.30-10.40 10 мин 10.30-10.40 10мин 

Прогулка, организованная, самостоятельная, 
свободная деятельность 

10.45-11.55 1ч 10 мин 

(30мин/ 40мин) 

10.40-12.10 1ч 30 мин 

(30мин/ 60мин) 

10.40-12.10 1 ч 30 мин 

(20мин/ 70мин) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.55-12.20 25мин 12.10-12.30 20 мин 12.10-12.30 20мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 25 мин 12.30-12.50 20мин 12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15 2ч 30 мин 12.50-15.20 2ч 30мин 12.50-15.20 2ч 30мин 

Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.15-15.30 15мин 15.20-15.30 10 мин 15.20-15.30 10мин 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30- 15.50 205мин 15.30- 15.50 20 мин 15.30- 15.50 20мин 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 20 мин 15.50 –16.15 25 мин 15.50-.16.20 30 мин 

Вечерний круг 16.10-16.20 10мин 16.15-16.30 15 мин 16.20-16.35 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

организованная, самостоятельная, свободная 
деятельность 

16.20-18.00 1ч 40мин 
(50мин/ 50мин) 

16.30 –18.10 1ч 40 мин 

(50мин/ 50мин) 

16.35-18.15 1ч 40мин (40 

мин/ 60мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

свободная деятельность, уход домой. 

18.00-19.00 (50мин/ 

50мин) 

18.10-19.00 50 мин  

(10мин/ 40мин) 

18.15-19.00 45мин  

(10мин/ 35мин) 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

 

в
р
ем

ен
и

 

Образовательная  деятельность в 
режимных моментах 

8ч 25 мин 8ч 15 мин 8ч 

Свободная деятельность 3ч 35мин 3ч 45 мин 4ч  

Прогулка 4 ч 4 ч 15 мин 4ч10мин 

Сон 2ч 30мин 2 ч30мин 2ч30мин 
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3.7. Федеральный  календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

 

Тематика,  мероприятия Сроки 

проведения 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в  Сталинградской битве 

2 февраля 

День российской науки 8  февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

Всемирный день театра  27 марта 

День космонавтики 12 апреля 

Праздник Весны и труда  1 мая 

День Победы 9 мая 

День детских общественных организаций России 19 мая 

День защиты детей 1 июня 

День русского языка 6 июня 

День России 12 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День физкультурника 12 августа 

День государственного флага РФ 22 августа 

День российского кино 27 августа 

День знаний 1 сентября 

День окончания Второй мировой войны. День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

3 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

Международный день пожилых  людей 1 октября 

День защиты животных 4 октября 

День учителя 5 октября 

Третье воскресенье октября: День отца в России  

День народного единства 4 ноября 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов  внутренних дел России 

8 ноября 

последнее воскресенье ноября : День матери в России  

День государственного герба РФ 30 ноября 

День неизвестного солдата 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 

Международный день художника 8 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

День конституции РФ 12 декабря 

Новый год 31 декабря 
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